
1  

ПРИНЯТА: 

на Педагогическом совете МДОУ 

Чердаклинский детский сад №5 

«Рябинка» 

протокол № 1 

от «30» августа 2023г. 

УТВЕРЖДЕНА: 

приказом и.о. заведующего МДОУ 

Чердаклинский детский сад №5 

«Рябинка» 

№ 82/1 

от «30» августа 2023г. 

  О.Г.Михайлова 
 

 

 

СОГЛАСОВАНА: 
Советом родителей МДОУ 

Чердаклинский детский сад №5 

«Рябинка» 

протокол № 1 

от «28» августа 2023г. 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Чердаклинского детского сада №5 «Рябинка» 

в соответствии с Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чердаклы – 2023г 



2  

№ п/п Содержание модуля Стр. 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4 

1.1 Пояснительная записка 4 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 5 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 5 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
особенностей развития детей дошкольного возраста 

6 

1.5 Особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 
ТНР 

10 

1.6 Планируемые результаты реализации Программы 11 

1.7 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

13 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 15 

1.8. Парциальная образовательная программа «народов дружная семья» 15 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 22 

2.1. Пояснительная записка 22 

2.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 
пяти образовательных областях 

23 

2.3 Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

(вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы) 

31 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 
с ТНР 

32 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

35 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы. 38 

2.7 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 41 

2.7.1 Задачи программы 41 

2.7.2 Cсодержание деятельности по профессиональной коррекции 41 
 нарушений развития обучающихся с ТНР  

2.7.3 Специальные условия образования детей с ТНР 43 

2.7.4 Содержание дифференцированной диагностики речевых и неречевых 44 
 функций обучающихся с ТНР  

2.7.5 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 46 
 речеязыкового развития обучающихся с ТНР  

2.8 Рабочая программа воспитания МДОУ Чердаклинского детского 51 
 сада №5 «Рябинка»  

 1.Целевой раздел 52 
 2. Содержательный раздел 61 
 3. Организационный раздел 69 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 76 

2.9.1 Описание образовательной деятельности в соответствии 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

76 

 образовательных областях  

2.9.2 

2.9.3 

 

2.9.4 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
программы «Народов дружная семья» 
Способы и направления поддержки детской инициативы при 
реализации программы 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников при реализации программы «Народов дружная скмья» 

78 

 

80 

 

82 



3  

   

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 82 

3.1 Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 83 

3.2 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка с ТНР 

83 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 83 

3.4 Кадровые, финансовые условия реализации Программы 85 

3.5 Материально-технические условия реализации Программы 89 

3.6 Режим и распорядок дня 90 

3.7 Календарный план воспитательной работы 93 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 105 

3.8.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Кадровые условия 
Материально-технические условия 

Финансовые условия 

Планирование образовательной деятельности 

Режим дня и распорядок 

 

Перечень литературных источников для реализации Парциальной 

программы «Народов дружная семья» 

105 

3..8.2 108 

3.8.3 109 

3.8.4 111 

3.8.5 111 

3.8.6 115 

 
117 

3.8.7  

3.9 Методическое обеспечение реализации Программы 119 

4. 

4.1 
Дополнительный раздел программы. 
Краткая презентация 

123 

125 



4  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) Муниципального 

образовательного учреждения Чердаклинского детского сада № 5 "Рябинка" (далее – 

Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 

Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее 

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

60% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением речи; 

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

в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- на сложившиеся традиции ДОО; 
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с 

ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учѐтом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с нарушением речи: 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. Программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет, имеющих тяжелые 

нарушения речи. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. Содержание дошкольного образования в ДОО 

включает в себя вопросы истории и культуры родного края, формирования у детей 

представления и уважения к культурному наследию Ульяновского региона. 

Образовательный процесс осуществляется на основе развития у детей уважения и 

терпимости к людям независимо от социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста. В ДОО созданы благоприятные 

условия для обеспечения всестороннего развития личности ребенка, комфортности 

пребывания его в ДОО. 

ДОО обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступности и равных 

возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечает запросам 

родителей. Главным условием развития ребенка в образовательном процессе ДОО является 

включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, 

способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого 

ребенок способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со 

сверстниками в созданном образовательном пространстве. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные образовательной программой, занимаются физическим, социально- 

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

детей. 

В Программе выстроена система коррекционно-развивающей работы, организация 
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режима дня, построения предметно-пространственной развивающей среды; указаны задачи и 

содержание работы. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель 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, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

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

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО 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 

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

работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие   и   сотрудничество    обучающихся   и    педагогических   работников, 
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признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. Специфические принципы и 

подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое 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 актуального 

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

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

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

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за ДОО остаѐтся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом современной социокультурной 

ситуации развития ребенка. Программа позволяет оптимально спланировать работу с 
детьми на основе интеграции детской активности в различных направлениях 

образовательной работы с детьми. Непосредственно-образовательная деятельность 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, конструктивной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, в также чтения художественной 
литературы) и их интеграцию с использованием форм и методов работы, что приводит к 

постепенному формированию целостной картины мира. 
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Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе развития (в группе) 
определяются возрастом ребенка, состоянием его здоровья и характером группы, в 
которой он находится, и составляют, как правило, один год. 

 
Характеристики, особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

От 5 до 6 лет 

Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

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

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

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

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. 
В 5-6 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование еѐ отдельных сторон уже 

гораздо менее эффективны. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство. 

Более совершенной становится крупная моторика. 
Представления об основных свойствах предметов ещѐ более расширяются и 

углубляются. 

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

связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость. 
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. 

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

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя еѐ. 

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

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь активно 

пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят 

игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 
В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

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

эстетической оценки. 

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 
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творческому конструированию из разных материалов. 

 

От 6 до 7 лет 

В целом, ребѐнок 6-7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные 

представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, 

что влияет на эффективность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. 

Дети владеют обобщѐнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объѐм информации. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребѐнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах 

и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

 
Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико - 

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, стертой дизартрии; с общим 
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недоразвитием речи всех уровней речевого развития при стертой дизартрии, дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. Фонетико- 

фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического слуха. Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического 

строя разной степени выраженности. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

 

- на I уровне речевого развития у ребенка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

- на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы; 

- на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико - фонематического 

недоразвития; 

- на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. Заикание - 

нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием 

мышц речевого аппарата. Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская 

афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Типичные проявления речевого развития у детей с ТНР: 

 Характеризуются нарушением формирования всех компонентов речевой системы (звуковой 

стороны речи, фонематических процессов, лексики, грамматического строя речи). 

 Высказывания бедны, ребенок ограничивается перечислением непосредственно 

воспринимаемых предметов и действий. 

 Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких фразах. Особую 

сложность представляют конструкции предложений с разными прида точными (пропуски и 

замены союзов). 

 Ребенок испытывает затруднения при планировании высказываний и отборе 

соответствующих языковых средств: при пересказе ошибается в передаче логической 

последовательности событий, пропускает отдельные звенья, «теряет» действующих лиц; 

рассказ – описание мало доступен для ребенка: обычно ограничивается перечислением 

отдельных предметов и их частей. 

 Словоизменение носит случайный характер, и потому при использовании его допускаются 

ошибки. Слова употребляются в узком значении, уровень словесного обобщения очень 

низкий. Одним и тем же словом могут быть названы многие предметы, имеющие сходство по 

форме, назначению или другим признакам. 

 Типичные ошибки грамматического оформления речи: а) неправильное согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; б) неправильное согласование 
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числительных с существительными; в) ошибки в использовании предлогов - пропуски, 

замены, недоговаривание; г) ошибки в употреблении падежных форм множественного числа. 

 Звуковое оформление речи у детей значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

все виды нарушений звукопроизношения. Специфические психолого-педагогические 

особенности детей с ТНР: 

 Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы. 

 Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми нарушениями 

являются: недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной сферы, 

недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии моторики, 

пространственные трудности. 

 Эти дети плохо переносят жару, духоту, нередко они жалуются на головные боли, и 

головокружения. 

 У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, 

координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных 

движений. 

 Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро 

устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают 

ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко 

возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. 

 Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к 

вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его 

самочувствии. Это может проявляться в расстройстве сна, вялости либо, напротив, 

повышенной двигательной активности. 

 Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание. 

Их двигательная расторможенность может выражаться в том, что они проявляют двигательное 

беспокойство, на занятиях. В игре дети излишне возбудимы, а после игры с трудом 

сосредотачиваются на занятии. 

 Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно 

речевой. 

 Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем, их работоспособность резко 

меняется. В период психосоматического благополучия такие дети могут достигать довольно 

высоких результатов 
 

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 

коррекционного образовательного маршрута ребенка с ТНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

1.5. Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий   развития в   соответствии   с их возрастными, 
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психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
 

1.6. Планируемые результаты реализации Программы 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Планируемые результаты (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 

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
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односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 
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33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в 

дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

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

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

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОО должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

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

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
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1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

- cразнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- cразнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- cразнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

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

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне ДОО должна обеспечивать участие всех участников 

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

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

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

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО 

для обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

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

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных 
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ФГОС ДО; 
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.8. Парциальная образовательная программа «Народов дружная семья» 

Пояснительная записка 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» определяет 

воспитание и проектирование воспитательной деятельности в образовательной организации 

как приоритет современного российского образования. В законе воспитание рассматривается 

как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, законуи правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, что обосновывает основные 

направления воспитания обучающихся: 

- развитие патриотических чувств и формирование основ гражданственности и 

гражданской культуры; 

- развитие уважительного отношения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, формирование исторической памяти и исторического сознания; 

- приобщение к правовым ценностям и формирование основ правовой культуры; 

- развитие уважительного отношения к человеку труда, трудовой деятельности и 

старшему поколению, развитие трудолюбия; 

- развитие уважительного отношения к культурному наследию и традициям нашего 

народа, формирование основ межнациональной культуры; 

- развитие бережного отношения к природе и окружающей среде, формирование 

экологической культуры. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) также акцентирует внимание на воспитательной составляющей образовательной 

деятельности. ФГОС ДО определяет содержание образовательных областей (ОО) с учетом 

реализации целей и содержания воспитательной деятельности в дошкольной организации. 

Например, содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» предполагает усвоение 

дошкольниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
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нравственные ценности, формирование принадлежности к семье, обществу взрослых и 

сверстников, взаимодействие с окружающими. ОО «Познавательное развитие» включает в 

проектирование воспитательной деятельности содержание, отражающее формирование у 

дошкольников первичных представлений о Родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях народа, отечественных традициях и многонациональной культуре народов 

Российской Федерации. Кроме того, ФГОС ДО формулирует задачи и в области 

ознакомления дошкольников систорией и культурой малой родины. 

Важнейшим принципом проектирования воспитательной деятельности в 

дошкольной организации является обеспечение условий для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Реализация законодательства в сфере образования требует разработки программы 

«Народов дружная семья». 
Особенность программы «Народов дружная семья» заключается в объединении 

направлений социально-коммуникативного и познавательного развития детей дошкольного 

возраста при ознакомлении дошкольников с историей многонационального края, с 

культурой, традициями, бытом, фольклором народностей, проживающих на территории 

Чердаклинского района. Содержание программы реализуется в процессе специфических 

видов детской деятельности, как механизмов развития личности ребенка в режимные 

моменты. 

В разработке программы принимали активное участие родители воспитанников. 

 

Целевой раздел программы «Народов дружная семья» 

Цель и задачи программы 

Цель программы: воспитание патриотических чувств, формирование основ 

гражданственности, развитие уважения к человеку труда, историко- культурному наследию 

и традициям нашего народа, бережного отношения к природе и природному окружению на 

основе приобщения детей дошкольного возраста к малой родине. 

Основные задачи: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, национальными индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека разных национальностей; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов Чердаклинского 

района, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

Принципы воспитания 

Принцип научности предполагает: 
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- отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития 

социальных объектов; 

- возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных 

и обобщенных представлений; 

- стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; 

- формирование основ научного мировоззрения. 
Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике 

особенностей личностного развития детей дошкольного возраста: 

- возрастных; 

- половых; 

- национальных; 

- этнических. 

Принцип прогностичности ориентирует: 

- на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания; 

- возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, 

отношений в сфере социального взаимодействия; 

- проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения. 
Принцип последовательности и концентричности обеспечивает: 
- постепенное обогащение содержания различных видов   социальной   культуры 

по темам, блокам и разделам; 

- возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования 

знаний: от элементарных представлений по отдельным признакам к обобщенным 

представлениям по системе существенных признаков; 

- познание объектов социального мира в процессе их исторического развития. 
Принцип системности предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, 

явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности предусматривает возможность: 
-использовать содержание социальной культуры в разных образовательных областях 

(познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие); 

- реализовывать его в разных видах деятельности. 

Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе: 

- культуры своего народа; 
- ближайшего социального окружения; 

- познания историко-географических, этнических особенностей социальной 

действительности своего региона. 

Принцип     «диалога     культур»     ориентирует     на понимание     детьми 

временнóй и исторической последовательности развития материальных и духовных 

ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

 

Планируемые результаты воспитания (на основе целевых ориентиров ФГОС 

и содержания образовательных областей) 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок: 

- любит свою семью, принимает ее ценности; 

- проявляет интерес к истории своего края, своего народа и его традициям; 

эмоционально реагирует на государственные символы; 

- осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен 

к дифференцированной самооценке; 

- имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 

- относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу 
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и внимание к людям других национальностей; 
- деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность, знает 

национальные игры; 

- мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен 

к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

- принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность 

к ее выполнению; 

- способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, 

личностному); 

- отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

- осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

- стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа 

жизни; 

- владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными    для     эффективной     коммуникации     и взаимодействия     со взрослыми 

и сверстниками; 

- способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства 

(чувство прекрасного), моральные чувства (гордость), интеллектуальные чувства (радость 

познания). 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

«Народов дружная семья» 

Оценка качества освоения образовательной деятельности по программе 

осуществляется на основе детского портфолио. 

Ф.И. ребенка   

Возраст    

1. Расскажи, что такое карта? Как ты думаешь, для чего она предназначена, для чего 

используются цветовые и графические обозначения на карте? 

2. Знаешь ли ты гербы, каких народов Чердаклинского района изображены гербы на 

картинках? Как ты думаешь, что они обозначают. Попроси взрослых записать. 

 

Герб Чердаклов, Ульяновской области 

а.   

б.   
 

 

 

Зарисуй понравившийся герб 
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1. Перед тобой портреты наших знаменитых земляков. Назови их: 
2. Какие   ты   знаешь сказки русские народные, татарские народные, чувашские 

народные, мордовские народные? 
3. Перед тобой костюмы народов, живущих на территории Чердаклинского района . 

Назови, какому народу принадлежит каждый костюм 
4. На фотографии народный праздник. Назови, какой народ отмечает этот 

праздник. Как ты догадался? 
5. Какие народные игры ты знаешь? Расскажи условие народной игры. 
6. Какие национальные блюда ты знаешь? 
7. На каком языке разговаривают в твоей семье? Ты знаешь свой национальный 

язык? Можешь сказать фразу «Все люди должны дружить!» 
8. Мы должны уважать язык, традиции и обычаи других народов? Почему? 

9. Люди разных национальностей должны дружить? Почему? 
10. Послушай отрывок из национальной песни. Определи, какому народу она 

принадлежит. 

Содержательный раздел программы «Народов дружная семья» 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Программа включает содержание, относящееся к этнокультурным ценностям 

нашего региона и рекомендованный педагогический инструментарий взаимодействия с 

детьми. 

Материал, предлагаемый для работы с детьми старшего дошкольного возраста, 

структурирован в 5 блоков. 

1 блок. «Поволжье – многонациональный край» 

- знакомство детей с рекой Волгой, по берегам которой живут русские, татары, 

мордва, чуваши; 

- знакомство детей с народностями Поволжья, проживающими в Чердаклах и 

Чердаклинском районе; 

- знакомство детей с картой Ульяновской области и Чердаклинского района, с 

условными обозначениями; 

- знакомство с символикой Ульяновской области и Чердаклинского района. 



20  

2 блок. «Народов дружная семья» 

- ознакомление детей с национальными костюмами русских, татар, чуваш, 

мордвы, проживающих в Поволжье; 

- ознакомление детей с национальным бытом народностей Чердаклинского района; 

- ознакомление детей с национальными обычаями и традициями народов; 

- ознакомление детей с национальными праздниками народностей Чердаклинского 

района. 

3 блок. «Народный фольклор» 

- ознакомление детей с национальными песнями, танцами, музыкой русских, татар, 

чуваш, мордвы; 

- ознакомление детей с национальными играми; 
- ознакомление детей с национальными сказками, потешками, пословицами, 

поговорками русских, татар, 

4 блок. «Знаменитые земляки» 

- знакомство детей с творчеством знаменитых земляков, прославивших свой народ: 

Чердаклинские русские поэты Астафьев, Верещагин Г., Благов Н, писатели Калачев А., 

Васильева Н.И., Бурлакова Т.И., певица Сапогова Е.В., спортсмены Константинов, Лазарева 

А. татарский артист Габдула Шамуков, поэт Фасхутдинов И.Ф., чувашские, мордовские 

поэты и писатели. 

5 блок. «Все люди на земле должны дружить» 

Диагностика сформированности этнокультурных представлений детей 

старшего дошкольного возраста 

Критерии сформированности этнокультурных представлений детей старшего 

дошкольного возраста 

Знать и называть народности Поволжья. 

Знать быт русских, татар, чуваш, мордвы, находить сходство в убранстве их жилья, 

различать национальные костюмы народов, проживающих в Чердаклинском районе. 

Узнавать на слух национальный язык русских, татар, мордвы, чуваш. 

Знать обычаи, традиции и праздники народов Поволжья и уважать их. 

Знать русский, татарский, чувашский и мордовский национальный фольклор. 

Знать знаменитых земляков разных национальностей. 

Уважительно относиться к людям разных национальностей. 
 

Уровни сформированности этнокультурных представлений детей старшего 

возраста 

Высокий уровень 

Проявляет активный интерес к этнокультуре, знает свою национальность. 

Ребѐнок свободно определяет национальности по костюму, языку. 

Знает национальный фольклор (2-3 сказки, 2-3 песни, 2-3 танца) 

Участвует в национальных праздниках и конкурсах. 

Знает о причинно-следственных связях между народностями, проживающими в одной 

местности, уважает людей разных национальностей. 

Умеет получать сведения о культуре разных народов. 
Умеет использовать в познавательно- исследовательской деятельности модели 

национальной культуры, предложенные взрослым. 

Средний уровень 

Ребѐнок допускает незначительные ошибки в определении национальности по 

костюму, языку, знает свою национальность. 

Допускает неточности в ответах при определении причинно-следственных связей 

между народностями, проживающими в одной местности, уважает людей разных 

национальностей. 

Проявляет недостаточный интерес к этнокультуре, затрудняется в использовании 
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способов обследования объектов национальной культуры. 

Низкий уровень 

Ребѐнок часто допускает ошибки при определении национальности по языку, 

костюму. 

Затрудняется в знаниях национального фольклора. 

Затрудняется в использовании способов обследования объектов национальной 

культуры 

Критерии сформированности естественно-научных представлений детей 

подготовительной группы 

Знать и называть некоторые виды (3 – 4 вида) деревьев, кустарников и трав, растущих 

на территории детского сада, УлГАУ, посѐлка, других климатических зон и их строение. 

Различать лиственные и хвойные породы и их виды. Знать, что есть съедобные и 

несъедобные ягоды. Знать, как растут комнатные и клумбовые растения, что для роста 

растений нужны земля, вода, тепло и воздух. 

Знать о причинно-следственных связях между природными явлениями. 

Знать о сезонных изменениях в жизни растений. 

Уметь исследовать разные объекты окружающего мира, включаться в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, 

использовать обобщѐнные способы обследования объектов. Уметь самостоятельно 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Уметь самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом, 

обнаруживать несоответствие результата и цели, корректировать свою деятельность. 

Взаимодействие взрослых с детьми при реализации программы «Народов 

дружная семья» 

Образовательная деятельность, направленная на решение программных задач, 

подразумевает обращение к материалам этнокультурного характера, затрагивающим 

многонациональность родного края. Усвоение материала предполагает создание атмосферы 

заинтересованности ребѐнка, эмоциональной вовлечѐнности в процесс познания. 

Проблема мотивации детей в освоении материала решается с помощью таких методов 

и приѐмов, как: 

1) Игра, организация разнообразной игровой деятельности. 
Закрепление знаний, полученных в ходе образовательной деятельности, 

осуществляется через комплекс дидактических игр по этнокультуре. Выполнение игрового 

задания способствует закреплению представлений, повышению самооценки дошкольников, 

возникновению ситуации успеха, что позволяет усилить интерес ребѐнка к содержанию и 

результату образовательной деятельности. 

2) Визуализация, использование наглядности. 
Использование иллюстративного материала не только обусловлено самим 

содержанием программы, но и является одним из основных принципов обучения и 

воспитания. 

3) Разнообразная детская и повседневная детская деятельность. 
Предполагает реализацию стремления ребѐнка к изготовлению собственного 

продукта в творческой и повседневной деятельности, как в детском саду, так и дома. 

Рисование, конструирование, сочинение историй и т.п. в качестве завершающего этапа 

образовательной деятельности создают положительный эмоциональный фон, способствуют 

более прочному усвоению новой информации и еѐ использованию в повседневной жизни. 

4) Познавательно-исследовательская деятельность социальной направленности. 

Создание в ходе образовательной деятельности ситуации, в которой дошкольник 

выступает в роли исследователя, позволяет ребѐнку почувствовать собственную значимость, 

уверенность в собственных силах, что не только является средством активизации 

мыслительных, познавательных процессов у детей, но и формирует, в конечном счѐте, 

качества, свойственные человеку с активной гражданской позицией, человеку-патриоту. 
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Основной формой работы является образовательная деятельность. Занятия 

организуются фронтально (или по подгруппам) с детьми старшего дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность в режимные моменты, помимо дидактических игр, 

включает: 

- беседы и общение о родном крае; 

- виртуальные экскурсии в Ульяновскую область и Чердаклинский район; 
- знакомство с народностями, проживающими в Чердаклах и Чердаклинском районе 

(русские, татары, чуваши, мордва); 

- рассматривание, иллюстраций, альбомов, открыток, газетных вырезок о жизни, 

быте, традициях, праздниках, культуре народностей, проживающих 

в Чердаклах и Чердаклинском районе; 

- просмотр фильмов о знаменитых людях родного края, их труде, подвигах, 

- изготовление схем и макетов по истории культуры и быта народов Поволжья; 

- развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- изготовление народного костюма; 

- организация минимузеев; 

- народные игры, в том числе подвижные, хороводы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников при реализации программы 

«Народов дружная семья» 

В качестве основных форм взаимодействия и сотрудничества с родителями 

используются: 

- консультации; 

- участие в изготовлении дидактических игр, костюмов, минимузеев; 

- создание детско-родительских презентаций и проектов; 

- создание макетов; 

- экскурсии выходного дня; 

- совместное участие в праздниках, развлечениях; 

- проекты по созданию мультипликационных фильмов об этнокультуре нашего 

края. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с 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 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в т.ч. развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

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

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

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения ДОО, педагогическим коллективом ДОО. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и 

подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР 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 особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии 

с направлениями развития ребѐнка дошкольного возраста представленными в пяти 

образовательных областях 

Эффективность коррекционно - образовательной работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя, воспитателя, педагога – психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

С детьми дошкольного возраста (5-7 лет) с ТНР образовательно-воспитательный 

процесс строится через следующие виды детской деятельности: игровая, включая сюжетно- 

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); а также 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее  

образовательные области): 

• социальнокоммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно  эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В Адаптированной образовательной программе для детей с ТНР образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности ребенка с ТНР. 
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Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально- 

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

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

 

Содержание образовательной деятельности обучающихся по образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" В области социально- 

коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его психофизических особенностей, в 

условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 
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формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение 

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

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

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 

и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно- 

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

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

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 

работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно- 

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

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

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

Содержание образовательной деятельности обучающихся по образовательной 

области "Познавательное развитие" 

В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с 

детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 
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- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

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

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

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

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

обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

Содержание образовательной деятельности обучающихся по образовательной 

области "Речевое развитие" 

В образовательной области «Речевое развитие»основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
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- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития обучающихся, в 

т.ч. с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими 

детьми. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
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Содержание образовательной деятельности обучающихся по образовательной 

области "Художественно-эстетическое развитие" 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о 

жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

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

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно- 

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

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

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

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 
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образа. 
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

Содержание образовательной деятельности обучающихся по образовательной 

области "Физическое развитие" 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в т.ч. правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

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

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

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

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

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

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

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

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

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

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

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

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

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 
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осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и 

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

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

как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с детьми с ТНР 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

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

более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

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

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 
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работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

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

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

работы в ДОО и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

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

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, 
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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 обеспечивается решением 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 родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

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

коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

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

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

детей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 
- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно- 

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 
- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 
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1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для 

родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 
1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами 

ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи: 
- знакомство   и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 
1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп 

один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 

тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 

развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 

выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка 

дома»). 

Задачи: 
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
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3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 
 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 

получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.5.1. Образовательная деятельность в ДОО включает: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 
2.5.2. Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может 

выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с ребѐнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 
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ресурсы самих детей; 
5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

2.5.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). 

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью 

детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. 

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

2.5.4. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

2.5.5. Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребѐнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

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

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

не представляется возможным. 

2.5.6. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

2.5.7. В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребѐнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

2.5.8. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты еѐ применения в 

ДО. 

2.5.9. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. Основная задача педагога в утренний 

отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у 

них бодрое, жизнерадостное настроение. 

2.5.10. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

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

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в т.ч. в 

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

- практические, проблемные   ситуации,   упражнения   (по   освоению   культурно- 
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гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

2.5.11. Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 

2.5.12. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно- 

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. 

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учѐтом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

2.5.13. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685- 

21. 

2.5.14. Введение термина «занятие»не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

2.5.15. Образовательная   деятельность,    осуществляемая    во    время    прогулки, 
включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

2.5.16. Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

литературные досуги и другое); 
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- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

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

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников 

и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
- работу с родителями (законными представителями). 

2.5.17. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания 

и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребѐнком еѐ 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую 

среду и другое). 

2.5.18. Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии 

со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, 

что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

2.5.19. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

2.5.20. Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной деятельности). 

2.5.21. Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

2.5.22. В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.6.1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребѐнка исследовать, играть, лепить, рисовать, 
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сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, 

позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребѐнка 

ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного 

самоощущения. 

2.6.2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребѐнок приходит в ДОО и 

вторая половина дня. 

2.6.3. Любая деятельность ребѐнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, в т.ч.: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

2.6.4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребѐнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребѐнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребѐнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребѐнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребѐнка 

в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры 

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

желания ребѐнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

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

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к еѐ дозированию. Если 

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

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребѐнка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

2.6.5. В 5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребѐнка 

является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 

деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 
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разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 

Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять 

детскую познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с 

ребѐнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая 

планомерная деятельность способствует развитию у ребѐнка умения решать возникающие 

перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. 

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского 

общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации 

волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребѐнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

2.6.6. Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, 

активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает 

желание преодолевать трудности и поощряет ребѐнка за стремление к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

2.6.7. Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, 

приемов, правил, а именно: 

1) Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребѐнку, педагог 

сначала стремится к еѐ минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. 

2) У ребѐнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, 

связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет 

и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребѐнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребѐнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребѐнком. Важно уделять внимание ребѐнку, 

уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать 

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

взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребѐнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять еѐ от педагога), обдумать способы еѐ достижения, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 
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умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребѐнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребѐнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 

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

детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

 
 

2.7. Программа коррекционно - развивающей работы с детьми с ТНР 
 

2.7.1. Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

 

2.7.2. Cсодержание деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся с ТНР 

Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 
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ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 
 

КРР всех педагогических работников ДОО 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 детей с ТНР; 

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

ТНР;  

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

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

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

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

ринолалия, заикание), 

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 
- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

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

возрасте). 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 
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комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

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

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

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

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; 
- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.7.3. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 
- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО; 

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем- 

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

ТНР, 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 ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

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

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

2.7.4. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. 

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. 

Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

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

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

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

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

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. 

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и 

их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 
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возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. 

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

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

в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. 

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа 

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

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

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

таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

понятны ребенку с ТНР. 

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

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

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

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

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

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

действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

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

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 



46  

технологий. 
В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

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

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

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

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно- 

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; 
вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи; 

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического компонентов языка; 

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

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития речи. 

 

2.7.5. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

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

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

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. 

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического 

развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к 

группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

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

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. 

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве. 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. 



47  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

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

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

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

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

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

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

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

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, 

папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 

упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 

картинок 2-3-4 частей). 

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

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

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

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). 

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух- 

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно- 

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

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

число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных). 

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

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 
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правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов). 
4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально- 

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

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

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

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

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

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

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

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

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

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

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

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

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

(грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 
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храбрый). 
6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

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

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

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

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

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

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

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

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

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

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

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 
- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

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

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

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
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- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

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

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, 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 различной сложности (от 

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

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 
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2 .8. Рабочая программа воспитания МДОУ Чердаклинского детского сада №5 

«Рябинка» 

2.8.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные  программы  дошкольного образования 

(далее – Программа воспитания, Программа), предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 

июля 2020 г.  № 304-ФЗ  «О внесении  изменений 

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

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность 

по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее 

– НОО). 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 

также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим в структуру Программы 

воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и организационный, 

предусмотрев в каждом из них обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде»
1
. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
 
 

1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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рабочей программе воспитания необходимо отразить образовательные отношения 

сотрудничества образовательной организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а 

также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты  лежат в основе  этико-эстетического направления 

воспитания. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы, 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

2.8.2. Целевой раздел Программы воспитания МДОУ Чердаклинского детского 

сада №5 «Рябинка» 

Цели и задачи: 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного   опыта    деятельности   и   поведения   в   соответствии 

с    базовыми     национальными     ценностями,     нормами     и     правилами,     принятыми 

в обществе. 

4) обеспечить педагогические условия для формирования естественнонаучных 

представлений у детей дошкольного возраста в процессе взаимодействия педагогических 

коллективов ДОО с социальными партнерами. 

5) развитие у дошкольников гуманного отношения к окружающему миру природы. 
6) воспитание у дошкольников эстетического отношения к окружающему миру, 

приобщение к искусству, развитие художественных способностей. 

Задачи Программы воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности: Родина, природа 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
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3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к родной природе. 

Для детей от 2 мес. до 3 лет 

1) Воспитывать привязанность, любовь семье, близким, окружающему миру. 

2) Напоминать название посѐлка, в котором они живут. 

Для детей 3 – 7 лет 

1) Воспитывать любовь к своему посѐлку, чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. Расширять представления о родном крае, знакомить с 

достопримечательностями своего региона. 

2) Дать систему элементарных представлений о культуре, истории, природных 

объектах своей малой Родины, региона, страны. 

3) Развивать формы социальной активности дошкольников: желание в меру своих 

возможностей участвовать в событиях окружающей социальной действительности. 

4) Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 
Социальное направление воспитания 

Ценности: человек, семья, дружба, сотрудничество 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы о слабых членах общества. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии 

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

договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Для детей от 2 мес. до 3 лет 

1) Формировать навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице, 

формировать представления о том, что хорошо, а что плохо. 

2) Формировать умение внимательно, заботливо относиться к окружающим, приучать 

детей общаться спокойно, без крика. 

3) Учить детей жить дружно, вместе пользоваться игрушками, приучать к вежливости. 
4) воспитывать внимательное отношение к родителям, близким. Поощрять умение 

называть членов своей семьи. 

Для детей 3 – 7 лет 

1) Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

2) Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

3) Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям, учить помогать 
им. 

4) Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родного 

края и родной страны. 

Познавательное направление воспитания. 

Ценности: знания. 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
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3) приобщение ребенка к культурным   способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

Для детей от 2 мес. до 3 лет. 

1) Знакомить детей с обобщѐнными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. 

2) Стимулировать любознательность. 
3) Включать детей в совместные со взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера. 

Для детей 3 – 7 лет. 

1) Совершенствовать характер и содержание обобщѐнных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

2) Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. 

3) Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Физическое направление воспитания. 

Ценности: здоровье. 

1) Оздоровительная задача, предполагающая способствование закаливанию 

организма, повышению сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию рациональной осанки; 

2) Задача физического воспитания, предполагающая развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) Задача воспитания морально-волевых качеств (честности, решительности, 

смелости, настойчивости и др.). 

Для детей от 2 мес. до 3 лет. 

1) Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

2) Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Для детей 3 – 7 лет. 

1) Формировать представление детей о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

2) Расширять представление детей о рациональном питании, воспитывать потребность 
в нѐм.  

3) Воспитывать желание вести активный здоровый образ жизни. 

Трудовое направление воспитания. 

Ценности: труд. 

1. Ознакомление с   доступными   детям   видами   труда   взрослых   и   воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Для детей от 2 мес. до 3 лет. 

1) Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 
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небольшие трудности. 

2) Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

3) Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Для детей 3 – 7 лет. 

1) Воспитывать трудолюбие, формировать трудовые умения и навыки. 
2) Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезным окружающим. Радоваться результатам коллективного 

труда. 

3) Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе, 

формировать навыки учебной деятельности. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Ценности: культура и красота 

Основные задачи. 

1) Научить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами, уважать результаты творчества других детей. 

2) Воспитать культуру общения ребенка с взрослыми и сверстниками, 

выражающуюся в общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах. 

3) Воспитывать культуру речи. 

4) Воспитывать культуру деятельности. 

5) Задачи эстетического воспитания предполагают формирование чувства 

прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке. 

6) Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой, через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества. 

Для детей от 2 мес. до 3 лет 

1) Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

2) Воспитывать умение жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

3) Воспитывать интерес и любовь к чтению, желание и умение слушать 

художественные произведения. 

4) Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

Для детей 3 – 7 лет 

1) Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивая. Формировать умение спокойно отстаивать своѐ мнение. 

2) Совершенствовать речь, как средство общения, продолжать помогать формы 

речевого этикета. 

3) Формировать умение ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление делать его хорошо). 

4) Воспитывать умение чувствовать красоту и выразительность языка 

художественного произведения, русского и родного языка. 

5) Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение 

к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы Воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается 

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 
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отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея 

о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

При создании программа воспитания должны быть учтены принципы ДО, 

определенными Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа       воспитания       построена       на        основе       духовно-нравственных 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип     культуросообразности.     Воспитание     основывается     на      культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от   внутренних   и   внешних   угроз,   воспитание   через   призму   безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

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

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

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

Уклад образовательной организации 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). «Уклад задает и 

удерживает ценности воспитания – как инвариантные, базовые, общие для всех, так и 

собственные, определяемые каждой конкретной ДОО – для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в 

ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя 
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сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

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

к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско- 

взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят     взрослые     в     общность,     а     затем     эти     нормы      усваиваются     ребенком 

и становятся его собственными. 

Общность строится и   задается   системой   связей   и   отношений   ее   участников. 

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



58  

решаемых воспитательных задач. 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

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

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 
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Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

МДОУ Октябрьский детский сад «Василѐк» расположен рядом с социально 

значимыми объектами: Октябрьский сельский лицей, Ульяновский государственный 

аграрный университет им. П.А. Столыпина, научная библиотека, опытные поля, 

ветеринарная клиника, ветеринарная аптека, питомник для собак «Лапа помощи», Парк 65- 

летия победы, отделение связи, сеть магазинов. В посѐлке Октябрьский есть Детская школа 

искусств №2, Сельский дом культуры, Октябрьская сельская модульная библиотека, аптеки, 

пожарная часть. Родители воспитанников ДОУ являются сотрудниками вышеназванных 

объектов, что облегчает сотрудничество с ними. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Целевые    ориентиры     воспитательной     работы     для детей     младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять   и   принять,   что   такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий      чувство       удовольствия 

в случае   одобрения   и   чувство   огорчения 

в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 
общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия  по 

самообслуживанию:  моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся         к          самостоятельности 

в самообслуживании,    в     быту,     в     игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

этнокультура, 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 
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  нравственному поступку; проявляющий 

зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 
дел. 

Познавательное Знания Любознательный,  наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий   активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

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

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

 

2.8.3. Содержательный раздел Программы воспитания МДОУ Чердаклинского 

детского сада №5 «Рябинка» 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 
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воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

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

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование 
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у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 
– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 
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деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима 

дня. 

Направления деятельности воспитателя: 
– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих 

людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать    у     ребенка     представления     о     ценности     здоровья,     красоте 

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие   в   труде,   и   те   несложные   обязанности,   которые   он   выполняет 

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает   на   детей    определенное    воспитательное    воздействие    и    подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 
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3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами,   личными   вещами,   имуществом   ДОО;   умение   подготовиться 

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
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составляющей внутреннего мира ребенка. 
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

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

детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Формы сотрудничества ДОУ с родителями 

 нетрадиционные формы организации родительских собраний, 

 мастер-классы, 

 дни открытых дверей, 

 совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития, 

 участие родителей в семейных конкурсах, выставках, 

 оказание дополнительных образовательных услуг, 

 организация совместной трудовой деятельности, 

 наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки, 

 консультации, 

 анкетирование, 

 индивидуальные беседы и др. 
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Для эффективной работы с родителями в новых условиях мы начинаем с анализа 

социального состава семьи, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. 

Изучение семьи ведется последовательно, системно. Мы воспользовались наиболее 

распространѐнными методами изучения семьи: анкетирование и личные беседы, наблюдения 

взаимоотношений и общения родителей и детей, посещение семьи. Все эти действия 

помогают нам правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, 

подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

Метод анкетирования позволяет собрать данные, интересующие нас как педагогов о 

потребностях каждой семьи, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду, о 

проблемах воспитания и развития ребенка, возникающих в семье. Что дает возможность 

учесть ее индивидуальные особенности. Проведение анкетирования, личных бесед на эту 

тему поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, 

подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

Очень важно в индивидуальной работе с родителями посещать семьи. Это позволяет 

нам как воспитателям познакомиться с условиями, в которых живет ребенок, составом семьи 

(с сестрами и братьями, бабушками и дедушками и т. д.), с общей атмосферой в доме, с 

семейным укладом и традициями, опытом семейного воспитания, хобби, интересами и 

желаниями в отношении воспитания детей в семье и детском саду. В результате этого 

посещения мы можем дать родителям более обоснованные рекомендации, мы находим 

вместе оптимальные пути создания единой линии воздействия на ребенка в детском саду и 

дома. 

Наблюдение как индивидуальный метод изучения семьи. Мы заранее определяем, 

с какой целью, когда, в какой ситуации нужно наблюдать родителей, их взаимодействие с 

ребѐнком. Обычно это бывает в часы утреннего приѐма и во время ухода ребѐнка из детского 

сада. Если внимательно наблюдать в глаза бросаются многие особенности взаимоотношений 

взрослого и ребѐнка, по которым можно судить о степени их эмоциональной привязанности, 

культуре общения. По тому, о чѐм расспрашивают родители ребѐнка вечером, какие наказы 

дают ему утром, можно сделать вывод о приоритетах современного воспитания, об 

отношении к дошкольному учреждению. 

Для наблюдения полезно использовать специальные ситуации, которые помогают 

глубже изучить вопрос взаимодействия и общения родителей с детьми: 

 совместный труд (приглашаем родителей для оказания помощи в ремонте 

группы, уборки территории и подготовке участка к летней оздоровительной работе, 

подготовка участка к зимним забавам 

 проводим совместные досуги, развлечения, викторины; 
 выявление творческих родителей и детей в группе, приглашаем принять 

участие в смотрах-конкурсах, 

Таким образом, изучая семью, опыт семейного воспитания мы подбираем наиболее 

эффективные методы работы с воспитанниками, учитывая интересы и потребности каждого 

ребѐнка. 

Взаимодействие ДОУ с родителями по созданию благоприятных условий, 

комфортной, разнообразной, содержательно – насыщенной, доступной и безопасной 

развивающей предметно – пространственной среды (ФГОС ДО ч. III п. 3.3 п. п. 1, 6) 

помогает спланировать и провести многогранную работу с родителями: 

 Участие в мастер-классах, направленных на помощь в организации детской 

деятельности в домашних условиях (нетрадиционным техникам рисования, работы с 

бумажными салфетками и лепке из соленого теста.), а также на организацию игр в вечерние 

часы и выходные или праздничные дни. 

 Совместно с родителями организуем мини – музеи. Данная форма работы 

способствует формированию культуры поведения, систематизации ранее полученных 

знаний у детей. 
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 Открытые занятия с участием родителей, как носителей новой интересной 

информации о своей работе, или как сказочного персонажа для повышения интереса к 

изучаемому материалу, или как мастера для передачи своего опыта и умений; 

 Одной из новых форм вовлечения родителей в образовательный процесс является 

проектная деятельность. Разработка и реализация совместных с родителями проектов 

позволяет заинтересовывать родителей перспективами нового направления развития детей и 

вовлекать их в жизнь нашего ДОУ. Результат данной деятельности участие родителей в 

образовательном процессе и заинтересованность в формировании предметно – 

пространственной среды. 

 Организация и проведение дней открытых дверей; 

 туристические походы, прогулки-экскурсии с родителями; 

 в конце года с участием родителей проводим творческий отчет по итогам года. 

Родительское собрание. 
Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо 

тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не количество отдельно 

взятых, не связанных между собой мероприятий. Поэтому подготовку к родительскому 

собранию начинаем задолго до его проведения. Важную роль играет анкетирование, которое 

позволяет изучить интересующие родителей темы по воспитанию, собрать разнообразный 

материал, выбрать формы предоставления этой информации (фотовыставки, презентации 

игр, литературы, методических пособий) Предварительно готовим с детьми приглашения на 

собрания, подбираем материал к конкурсам, изготавливаем памятки, оформляем 

благодарности. Собрания проводим в форме дискуссий, круглых столов по обмену опытом. 

Праздники и подготовка к ним. 

В результате подготовки (выступление детей в костюмах, изготовленных 

родителями.) и проведения праздничных встреч формируются положительные 

взаимоотношения родителей со своими детьми, устанавливается эмоциональный контакт. 

Проводимая работа позволяет повысить педагогическую компетентность родителей в 

вопросах детско-родительских отношений. 

Выставки – коллекции. 
Дети, посещая данные выставки, приобретают новые знания, расширяют кругозор, 

учатся рассказывать о предметах выставки – коллекции. Родители приобретают опыт как из 

самых обычных вещей можно создать коллекцию, что рассказать ребенку о традиционных 

предметах. 

Направлениями взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

воспитанников в рамках программы «Мир растений» являются следующие: 

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; - посещение педагогами семей воспитанников; 

- организация дней открытых дверей в детском саду; 
- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Основными формами просвещения родителей выступают: 

-конференции (в том числе и онлайн-конференции), 

- родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

- родительские и педагогические чтения. 

Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекаются к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования разрабатывается и реализовывается исходя из 

следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 
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• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 
• 

2.8.4. Организационный раздел Программы воспитания МДОУ Чердаклинского 

детского сада №5 «Рябинка» 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2. Наличие   профессиональных   кадров   и    готовность    педагогического   коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Уклад образовательной организации 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в 

ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Уклад ДОУ находит свое выражение в Уставе ДОУ, в ООП ДО и Программе 

воспитания, во внутренней документации. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 



70  

воспитания; 
– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОУ, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

 

Модель уклада МДОУ Чердаклинского детского сада №5 «Рябинка» 

Составляющие уклада 

ДОУ 

Описание 

Базовые и инструментальные 

ценности (задающие специфику 

реализации базовых) ценности, 

составляющие уклад ДОУ 

а) базовые ценности: 

Человек, Родина, семья, культура, вера, труд, 

красота, познание, здоровье, дружба, природа 

б) инструментальные ценности: воспитанность, 

взаимоуважение, дисциплинированность, 

самостоятельность,  ответственность, 

терпимость, честность, трудолюбие, чуткость, 
забота, любовь 

Правила и нормы ДОУ Соблюдение режима дня, опрятность в одежде 

и соответствие сезону, приводить ребѐнка в 

детский сад и уводить из него могут только 

родители или законные представители, 

приводить в детский сад ребѐнка здоровым, не 

позволять ребѐнку приносить с собой 

потенциально опасные предметы, соблюдение 

этических норм в общении с детьми и 
сотрудниками детского сада 

Традиции и ритуалы ДОУ Утреннее приветствие, обсуждение планов на 

предстоящий день, «Поговорим о хорошем» - 

обсуждение прошедшего дня, «День 

рождения», «Умелые ручки» - изготовление 

подарков к праздникам, участие родителей и 

детей в конкурсах, в делах детского сада 

(субботники, акции), экскурсии, встречи с 

интересными людьми, кукольный театр, 

организация творческих мероприятий. 

Система отношений Профессиональная общность: 

в общностях ДОУ профессиональная компетентность, 
 добровольность и сплочѐнность, чѐткая 
 структура управления и руководства, 
 взаимоуважение, умение общаться с разными 
 людьми, умение слышать, понять и поддержать 
 друг друга, открытое отношение к 
 нововведениям, максимальное использование 
 профессиональных качеств, раскрытие 
 творческого потенциала каждого. 
 Профессионально-родительская общность: 
 информированность, открытость, 
 взаимопонимание, создание условий для 
 участия родителей в образовательной 
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 деятельности, поддержка родителей в охране и 

укреплении здоровья детей, объединение 

усилий для воспитания детей. 

Детско-взрослая общность: неформальный тип 

отношений, эмоционально-психологическая 

включѐнность, единые интересы и ценности, 

поощрение детской творческой инициативы, 

право ребѐнка на самореализацию. 

Детская общность: гуманные 

взаимоотношения, умение жить и работать 

сообща, играть и трудиться вместе со всеми, 

умение считаться с интересами других детей в 
группе, заботиться и помогать друг другу. 

Характер воспитательных 

процессов в ДОУ 

Вариативность, длительность, комплексность, 

непрерывность, целенаправленность, 

двусторонний характер (совершенствуются 

воспитатель и воспитанник). 
 

Структура воспитывающей среды ДОУ 

 

От взрослого - внесение 

воспитательных 

элементов в среду 

От совместной 

деятельности ребенка 

и взрослого - 
событийность 

От ребенка - интеграция в 

среде продуктов детского 

творчества и инициатив 
ребенка 

Формирование Развитие и 

педагогическая 

поддержка 

Становление 

Для патриотического 

воспитания: 

- изображения символики 

РФ, Ульяновской 

области, Чердаклинского 

района, ДОУ (герб, флаг, 

гимн);  портреты 

президента   РФ, 

губернатора; 

- альбомы с 

изображениями малой 

Родины, семьи и т.д. 

- игрушки, альбомы   с 

изображениями народов 

Поволжья. 

Для патриотического 

воспитания: 

- праздники, 

развлечения, конкурсы, 

выставки, вечера поэзии, 

посвящѐнные 

патриотической 

тематике. 

Для патриотического 

воспитания: 

- в среде ДОУ заложены 

условия для самостоятельного 

использования материалов и 

применения их в игровой 

деятельности: материалы, 

игрушки и пособия находятся в 

свободном доступе детей. 

Для социального 

воспитания: 

- игровой материал для 

развития сюжетно- 

ролевых игр («Семья», 

«Больница», «Школа» и 

т.д.); 
- настольные игры. 

Для социального 

воспитания: 

- праздники, фестивали, 

развлечения,  дни 

рождения, выставки, 

посвящѐнные 

социальной тематике. 

Для социального воспитания: 
- в среде ДОУ заложены 

условия для самостоятельного 

использования материалов и 

применения их в игровой 

деятельности: материалы, 

игрушки и пособия находятся в 

свободном доступе детей. 

Для познавательного 

воспитания: 

Для познавательного 

воспитания: 

Для познавательного 

воспитания: 
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- уголок 

экспериментирования; 
- дидактический материал 

(глобус, карта, макеты, 

схемы, коллекции, 

гербарий и т.п.). 

-познавательно- 

исследовательская 

деятельность,  детские 

проекты, конкурсы, 

посвящѐнные 

познавательной 
тематике. 

- в среде ДОУ заложены 

условия для самостоятельного 

использования материалов и 

применения их в игровой 

деятельности: материалы, 

игрушки и пособия находятся в 
свободном доступе детей. 

Для физического и 

оздоровительного 

воспитания: 

- уголок физического 

воспитания; 

- спортивный зал; 
- спортивная площадка; 

- дидактический материал 

о здоровом образе жизни. 

Для физического и 

оздоровительного 

воспитания: 

- спортивные 

развлечения, праздники, 

квесты,  конкурсы, 

посвящѐнные 

физкультурно- 

оздоровительной 
тематике. 

Для физического и 

оздоровительного воспитания: 

- в среде ДОУ заложены 

условия для самостоятельного 

использования материалов и 

применения их в игровой 

деятельности: материалы, 

игрушки и пособия находятся в 

свободном доступе детей. 

Для трудового 

воспитания: 

- орудия труда в 

соответствии с ростом и 

возрастом ребенка; 

- взрослый формирует 

традицию дежурства 

и так далее. 

Для трудового 

воспитания: 

- взрослый вводит игру 

или правило, связанное с 

самоорганизацией детей 

в ходе дежурства 

(например, в санитаров); 

- взрослый задает «круг» 

как форму совместности 

и самостоятельного 

выбора ребенка и так 

далее. 

Для трудового воспитания: 
- в среде заложены условия для 

самостоятельности ребенка, 

практикования  им 

самостоятельного навыка 

(инструменты, материалы, 

ситуации в течение дня, 

например, уборка после приема 

пищи); 

- технология самостоятельного 

планирования ребенком своей 

трудовой активности в рамках 

заданных взрослыми вариантов 
и так далее. 

Для этико-эстетического 

воспитания: 

- уголки художественно- 

эстетического развития; 

- народные игрушки; 
- наглядно-дидактический 

материал этико- 

эстетического 

содержания 

(репродукции, 

иллюстрации, 

дидактические игры). 

Для этико-эстетического 

воспитания: 

- выставки, конкурсы, 

праздники этико- 

эстетической тематики. 

Для этико-эстетического 

воспитания: 

- в среде ДОУ заложены 

условия для самостоятельного 

использования материалов и 

применения их в игровой 

деятельности: материалы, 

игрушки и пособия находятся в 

свободном доступе детей. 

 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 

Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми 

в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 
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воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 
Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 
– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
 

Проектирование событий 

 

Направление воспитания Основные события 

Патриотическое 4 ноября – День народного единства 

3 декабря – День неизвестного солдата 

27 января – День снятия блокады Ленинграда 

2 февраля – День разгрома немецко-фашистских 

войск под Сталинградом 

23 февраля – День защитника Отечества 

Акция – «Солдатский треугольник» 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби. День начала ВОВ 

22 августа День Государственного флага РФ 

Социальное 27 сентября – День дошкольного работника 

1 октября – День пожилого человека 

5 октября – Всемирный День учителя 

27 ноября – День матери в России 

15 мая – Международный День семьи 

1 июня – Международный День защиты детей 

8 июля – День семьи, любви и верности 

Познавательное 1 сентября – День знаний 
4 октября – Всемирный День защиты животных 

12 декабря – День конституции РФ 

20 марта – День Земли 
1 апреля – Международный День птиц 
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 12 апреля – День космонавтики 

23 апреля – Всемирный День книги 

18 мая – Международный День музеев 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

6 июня – Пушкинский День России. День русского 

языка 

Трудовое 1 мая – День весны и труда 
Май – Акция «Цветы ветеранам» 

Май – Чистый детский сад 
Май – август – Акция «Самая красивая клумба» 

Физическое и 

оздоровительное 
Февраль – Зарница 
7 апреля – Всемирный День здоровья 

14 августа – День физкультурника 
Сентябрь – «Кросс наций» 

Этико-эстетическое 25 декабря – католическое Рождество 

31 декабря – Новый год 

7 января – православное Рождество 

Февраль – Акция «Помоги птицам» 

8 марта – Международный женский день 

Март – Фестиваль народов Поволжья 

1 апреля – День смеха 
Апрель – Вербное Воскресенье 

Апрель – Пасха 
Июнь – Акатуй, Сабантуй 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация (уголок 

национального воспитания, дидактический материал, посвящѐнный народам России). 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей (наборы для 

сюжетно-ролевых игр). 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира (уголки 

экспериментирования, коллекции, макеты, схемы). 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта (спортивный зал, спортивная 



75  

площадка, уголки физического развития). 
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной (уголки 

художественного развития, народные игрушки, материалы по культуре народов Поволжья). 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В МДОУ Чердаклинский детский сад №5 «Рябинка» функционируют 2 г8руппы 

компенсирующей направленности - группа для детей с ОНР (5-7 лет) и группа для детей с 

ЗПР (5-7 лет). С детьми работают учитель-дефектолог, 2 учителя-логопеда, педагог- 

психолог, 2 воспитателя на группе, которые прошли соответствующие курсы повышения 

квалификации. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

МДОУ Чердаклинский детский сад №5 «Рябинка» имеет лицензию № 2750 от в 

14.01.2016 года на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ по видам образования. 

Совет педагогов №1 от 27.08.2021г. утвердил рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год, Приказ № 38 от 

27.08.2021г. 

МДОУ Чердаклинским детским садом №5 «Рябинка» составлены договоры о 

сотрудничестве с: 

- ЧСШ №1 и ЧСШ№2, 
- ДШИ, 

- ЦДО, 

- районной библиотекой, 

- детской районной библиотекой, 

- областной национальной культурной чувашской автономией. 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться 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 включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 
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развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания   детей с   ОВЗ   в условиях   дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание       эмоционально-положительного        взаимодействия        детей 

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

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.9.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

 социально – коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно – эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и нации, к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной национальной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной деятельности по формированию основ этнокультурных 

представлений у детей дошкольного возраста о дружбе народов, проживающих в 

Чердаклинском районе и в Поволжье в следующих направлениях: 

- «Поволжье – многонациональный край» 

- «Народов дружная семья» 

- «Народный фольклор» 

-«Знаменитые земляки» 

-«Все люди на земле должны дружить» 

Происходит развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 
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ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Образовательная деятельность согласно программе «Народов дружная семья» 

содержит: 

- знакомство детей с рекой Волгой, по берегам  которой живут русские, татары, 

мордва, чуваши; 

- знакомство детей с народностями Поволжья, проживающими в Чердаклах и 

Чердаклинском районе; 

- знакомство детей с картой Ульяновской области и Чердаклинского района, с 

условными обозначениями; 

- знакомство с символикой Ульяновской области и Чердаклинского района. 

- ознакомление детей с национальными костюмами русских, татар, чуваш, мордвы, 

проживающих в Поволжье; 

- ознакомление детей с национальным бытом народностей Чердаклинского района; 

- ознакомление детей с национальными обычаями и традициями народов; 

- ознакомление детей с национальными праздниками народностей Чердаклинского 

района. 

- ознакомление детей с национальными песнями, танцами, музыкой русских, татар, 

чуваш, мордвы; 

- ознакомление детей с национальными играми; 
- ознакомление детей с национальными сказками, потешками, пословицами, 

поговорками русских, татар, мордвы, чуваш; 

- знакомство детей с творчеством знаменитых земляков, 
- воспитание уважения к людям разных национальностей. 

 

2.9.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

«Народов дружная семья» 

Важнейшим условием реализации программы «Народов дружная семья» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду доставляет ребенку радость, а образовательные ситуации 

увлекательные. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги: 

- проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

- обсуждают совместно с детьми возникающие  конфликты, помогают решать их, 

вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 
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- обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

ребенка; 

- обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение; 

- обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включают членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного   образования   в   МДОУ   Чердаклинского   детского   сада   №5 
«Рябинка» нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

Организации созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Система организации образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, 

то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

2.9.3. Способы и направления поддержки детской инициативы при реализации 

программы «Народов дружная семья» 

К особой группе методов и приѐмов взаимодействия педагога с детьми в 

рамках программы «Народов дружная семья» относятся: 

- изучение национального фольклора; 

- проведение познавательно-исследовательской деятельности; 

- организация детского творчества; 

- взаимодействие с социумом 

В старшей группе расширено количество форм этнокультурного развития детей: 

Наглядное моделирование. Есть модели материальные и идеальные. Сначала 

формируется мысленная модель, потом – материальная. Дети создают простые плоскостные 

модели (символы, знаки, чертежи, рисунки, национальный орнамент). В совместной 

деятельности со взрослыми создают модели (национальные костюмы, выставки, 

генеалогические древа, альбомы). Наглядное моделирование важно для подготовки детей к 

школе, обучения грамоте. Это база для развития образного, логического, словесного 

мышления. Учит систематизировать полученные знания, сравнивать, формулировать, 

высказывать умозаключения. 

 Детские проекты. Детские проекты должны иметь практический результат, это 

ответ на вопрос, проверка гипотезы. Этот вид работы подразумевает совместную 

исследовательскую активность детей и педагога и, как вариант, родителей. В достижении 

познавательной цели проекта задействуются не только мыслительные способности ребѐнка, 

но и творческие навыки. Педагог побуждает к самостоятельному построению хода 

наблюдений и опытов, лишь при необходимости направляет действия воспитанника. 

 Викторины. Викторина – это игра, целью которой является развитие 

познавательной сферы воспитанников. Она состоит из вопросов и ответов из различных 

областей знаний. Викторину необходимо использовать как средство стимулирования 
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познавательного интереса детей, их интеллектуальных умений. Викторина – это форма 

интеллектуальной игры, где успех достигается за счет наибольшего количества правильных 

ответов. Следовательно, основой викторины служат раннее полученные знания детей, и 

вопросно-ответная схема проведения. 

 Выступления и концерты, конкурсы – это не просто мероприятие в стенах 

детского сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие 

получают все участники образовательного процесса: дети, педагоги, родители. Конкурс – это 

эффективный метод взаимодействия всех трѐх сторон образовательного процесса. 

Образовательный квест занимателен и способствует развитию познавательно- 

исследовательских навыков детей: они ищут различные вещи, предметы, слова; отгадывают 

загадки, решают головоломки и т.д. После этого участники получают подсказки для 

выполнения следующего задания. 

 Детская этнокультурная конференция. Детская научно-исследовательская 

конференция – эффективная форма образовательной деятельности по формированию 

предпосылок к учебной деятельности старших дошкольников, она даѐт возможность 

дошкольникам систематизировать и обобщать научные знания в ходе исследовательской 

деятельности. Она предполагает публичные выступления детей с докладом о результатах 

самостоятельного или совместного с взрослым проведѐнного исследования перед 

участниками конференции, зрителями, жюри. На конференции создаются условия для 

самореализации детей, научного общения, развития навыков публичного выступления. 

Развивается грамматически правильная диалогическая и монологическая речь во время 

презентации своего проекта. Дети учатся слушать друг друга, сопереживать. Подготовкой 

докладов занимаются сами воспитанники и их родители. Они собирают исследовательский 

материал вместе с воспитателями, которые, как организаторы конференции, контролируют 

процесс сбора материалов для проведения конференции. дети осознанно проводят 

эксперименты, исследования, доклады. Используются разнообразные формы изложения 

сообщения: вопрос-ответ, описание, дискуссия с залом, презентация, стихотворная форма. 

Жюри, в состав которого входит заведующий ДОУ, старший воспитатель и председатель 

родительского комитета, подводит итоги конференции и награждение участников. 

 Метод кейсов – педагог моделирует ситуацию, которую дети должны 

разрешить, опираясь на собственный опыт и знания. Суть метода заключается в том, чтобы с 

помощью кейса (ситуации) включить участников в коммуникативную и познавательную 

деятельность. Кейс должен соответствовать следующим требованиям: понятен 

дошкольникам, имеет разные варианты решения, побуждает детей к общению. Идеи 

моделирования кейсов (ситуаций) можно брать из рассказов педагогов, родителей, из 

мультфильмов, книг. Взрослые помогают детям анализировать ситуацию, выявлять 

проблему, предлагать способы еѐ решения, выбирать самые оптимальные. В процессе кейса 

дети учатся задавать вопросы, формулировать и высказывать свою точку зрения. Надо 

рассматривать любой ответ участника, даже если сначала он кажется неправильным. Главное 

в этом методе – умение детей аргументировать своѐ мнение. В процессе обсуждения на 

основе анализа полученных ответов выбирается наиболее правильный способ решения. 

 Так как мы работаем в формате творческой лаборатории, мы использовали для 

общения между педагогами и воспитанниками ДОУ, состоящих в лаборатории, такую форму 

познавательно-исследовательской деятельности как посткроссинг. 

Посткроссинг – это проект по обмену почтовыми открытками. Как вариант, это 

может быть презентация, подготовленная педагогами и детьми. Обязательное условие: на 

открытке должны быть изображены достопримечательности, виды города или посѐлка, 

откуда она пришла, что позволяет дошкольников в игровой форме познакомить с другими 

посѐлками, городами. 

Участники посткроссинга отмечают на карте, откуда они получили открытки, 

презентации, рассматривают достопримечательности, животных и растения, узнают их 

названия, чем занимаются дети в данном месте. 
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2.9.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников при 

реализации программы «Народов дружная семья» 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель программы — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей по формированию естественнонаучных представлений о мире растений у 

дошкольников, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности по 

формированию естественнонаучных представлений о мире растений в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом формирования 

естественнонаучных представлений о мире растений в детском саду и семье; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Направлениями взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

воспитанников в рамках программы «Народов дружная семья» являются следующие: 

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; 

- посещение педагогами семей воспитанников; 

- организация дней открытых дверей в детском саду; 
- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Основными формами просвещения родителей выступают: 

- конференции (в том числе и онлайн-конференции), 

-родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

- родительские и педагогические чтения. 
Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (заведующим, старшим воспитателем, 

психологом, группой родителей и пр.), привлекаются к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования разрабатывается и реализовывается исходя из 

следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 
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• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам формирования этнокультурных представлений у детей и средствам их решения. 

Такими специалистами могут оказаться и сами родители. Большое значение в подготовке 

мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными представителями 

национальных культурных автономий . 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

Парциальной образовательной программе «Народов дружная семья», об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Опе- 

ративная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях 

в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. которая постоянно обновляется. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал) 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. 

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в 

образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и 

других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, регионального и муниципального ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 
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максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 
Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в т.ч. речевой), средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с ТНР. 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. 

Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

3.3.1. В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 



84  

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 
- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. 

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки должны обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с 

ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства; 

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 
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обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 

3.4. Кадровые, финансовые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике      должностей      руководителей,      специалистов      и      служащих,      раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 

№ 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный 

№ 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240), 

в профессиональных стандартах 
- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., 

регистрационный № 43326), 

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575); 

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ26 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 РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 
 

ДОО полностью обеспечена руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками, а также иные работники, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей. 

Для ведения образовательной коррекционной деятельности сформирован стабильный 

педагогический коллектив. Качественные характеристики педагогических кадров 

определяются: образовательным уровнем, наличием педагогического стажа, уровнем 

профессионального мастерства. 

 

Педагоги кол. ед возраст стаж средне – спец. 

образование 

высшее 

образование 

категория 

1.учитель- логопед 1 60 19  1 высшая 

2.учитель- 

дефектолог 

1 50 29  1 высшая 

3.педагог- 
психолог 

1 62 39  1 - 

4.инструктор по 

физической 

культуре 

1 45 15 1 - первая 

5.музыкальный 1 37 6  1 высшая 
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руководитель       

6.воспитатель 

компенсирующей 

группы 

2 43; 56 30; 36 2 - Высшая 

первая 

 

Характеризуя педагогический коллектив, можно выделить его профессионализм, 

работоспособность, инициативность, стабильность, творческий потенциал, сплоченность. 

Большая часть педагогов отмечена почетными грамотами в рамках МДОУ, района, области, 

Российской Федерации. 

 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, 

воспитателей, психолога, музыкального руководителя, медицинских работников и родителей. 

Составление индивидуальных планов (программ) коррекционно-образовательных маршрутов. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей ДОУ организуется в соответствии 

со следующими целями: 

- повышение результативности коррекционно-логопедической работы; 

- рациональное распределение занятий логопеда и воспитателей в течении дня для 

исключения перегрузки детей; 

- адекватный подбор форм, методов, приемов и средств коррекционно-логопедической 

деятельности логопеда и воспитателей, нацеленных как на всю группу детей, так и на 

отдельного ребенка. 

Основные виды организации совместной деятельности учителя-логопеда и воспитателей: 

 совместное изучение содержания программ ДОО и составление совместного плана 

работы. Воспитатели должны знать содержание не только тех разделов программы, по 

которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит логопед, так как 

правильное планирование занятий воспитателя обеспечивает необходимое закрепление 

материала в разных видах деятельности детей; 

 открытые занятия учителя-логопеда с целью знакомства воспитателей с основными 

приемами обучения, подбором наглядного и речевого материала, а также с требованиями, 

предъявляемыми к речи детей. Воспитатели непосредственно на занятиях оценивают 

возможности и способности каждого ребенка. 

 открытые занятия воспитателей, на которых логопед проверяет правильность подбора и 

использования методов и приемов работы по закреплению речевых умений детей; 

 обсуждение результатов совместной работы с детьми, которая велась на занятиях и вне 

них; 

 совместная подготовка к детским праздникам (логопед отбирает речевой материал, а 

воспитатель закрепляет его); 

 разработка общих рекомендаций для родителей. 

 
Основная деятельность участников коррекционно - образовательного процесса при разработке 

и реализации коррекционных мероприятий. 

 
Воспитатели решают общеобразовательные задачи по социально – личностному 

развитию (безопасность, социализация, труд), по познавательно – речевому развитию 

(развитие познавательно – исследовательской и конструктивной деятельности, чтение 

художественной литературы), по художественно – эстетическому (художественное 
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творчество). 
Воспитатели закрепляют приобретѐнные знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в 

игровую, трудовую, познавательную), в содержание других занятий (художественное 

творчество, изобразительную деятельность, экспериментальную деятельность), а так же в 

режимные моменты. 

Составляет календарные планы образовательной деятельности с указанием 

коррекционной работы с детьми с ТНР. Занимается коррекционно-развивающей работой на 

занятиях и в режимные моменты, осуществляет дифференцированный подход к воспитанию 

детей с учетом их индивидуальных, физиологических и психических особенностей, 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Вовлекает в коррекционную работу родителей (законных представителей) 

воспитанников группы. Обеспечивает заинтересованность в еѐ результативности. 

Создает интегрированную предметно-пространственную образовательную среду в 

группах, предусматривающую специфические условия для детей с ТНР для реализации 

программы с учетом их физических и (или) психофизических особенностей. 

Учитель – логопед диагностирует уровень развития речи (лексический, 

грамматический, слоговой, звукопроизносительный, фонематический строй, связность речи). 

Составляет индивидуальные планы развития детей (речевые карты), зачисленных в группу 

компенсирующей направленности, календарно - тематические планы. 

Организует и проводит индивидуальную и подгрупповую работу по коррекции 

речевых нарушений, на основании диагностических данных, вводит в режимные процессы 

игры и упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков. 

В ходе коррекции речевых нарушений у детей развивает и совершенствует общую, 

мелкую и артикуляционную моторику, слуховое, зрительное восприятие, внимание, память. 

Развивает фонетический компонент языковой системы: общих речевых навыков (дыхания, 

голоса, артикуляторной моторики), звукопроизношения; восприятия и воспроизведения звуко 

- слоговой структуры слов; просодической организации речи (темпа, неречевого и речевого 

ритма с опорой на зрительное и слуховое восприятие, логического и вербального ударения, 

интонации). 

Формирует фонематические процессы: фонематическое восприятие; фонематического 

анализа и синтеза; фонематических представлений. Совершенствует состояние лексического 

компонента речи. Формирует грамматический строй речи: 

процесса словоизменения имен существительных, имен прилагательных, глаголов; 

синтаксической структуры предложения. 

Совершенствует связную речь (диалогическую и монологическую). Совершенствует 

графомоторные навыки и знакомит детей с азами грамоты (уточнение артикуляции звуков 

характеристика, соотношение звука с буквы и печатание буквы). 

Развитие неречевых психических функций, тесно связанных с речью: словесно- 

логического мышления, памяти, внимания, воображения. 

Разрабатываемые специалистом рекомендации носят частный и общий характер. 

Так, для работы с отдельными детьми составляются рекомендации, позволяющие педагогу 

учитывать их индивидуальные особенности во фронтальной работе. В других случаях 

рекомендации носят общий характер. Таким рекомендациям должно предшествовать 

выступление учителя - дефектолога на собрании или методическом объединении, в котором 

он более подробно разъясняет родителям или педагогам особенности какого-либо нарушения 

развития. 

Музыкальный руководитель диагностирует уровень музыкального развития детей. 

Планирует работу с детьми по музыке. Проводит работу по обогащению словаря детей с 

ограниченными возможностями здоровья по художественно-эстетическому развитию 

посредством интеграции с другими образовательными областями. Консультирует педагогов и 

семьи воспитанников по вопросам коррекционной работы в процессе художественно- 
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эстетического развития детей, результатам диагностики и др. Создает интегрированную 

предметно-пространственную образовательную среду в группах, предусматривающую 

специфические условия для детей с ограниченными возможностями здоровья для реализации 

программы с учетом их физических и (или) психофизических особенностей. 

Педагог – психолог проводит индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми. 

Организует разработку мероприятий. Проводит методические мероприятия, направленные на 

взаимодействие педагогов при разработке коррекционных мероприятий. 

Создает образовательное пространство, способствующее повышению 

профессиональной компетентности педагогов и обеспечивающее реализацию основной 

образовательной программы детьми с ограниченными возможностями здоровья. Оказывает 

помощь в создании интегрированной предметно-пространственной образовательной среды в 

группах, предусматривающей специфические условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья для реализации программы с учетом их физических и (или) 

психофизических особенностей. Консультирует педагогов и семьи воспитанников по 

вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Инструктор по физической культуре В процессе правильно организованных занятий 

устраняет некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения, организует 

и проводит с детьми игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики, упражнения на 

формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха, подвижные, 

спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков; игры на развитие пространственной ориентации. 

Воспитатели, педагог-психолог и учитель – логопед работают в тесном контакте друг с 

другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и 

единый стиль работы в целом. 

 

Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 
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присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

При разработке программы ДОО в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР. 

 

3.5. Материально-технические условия реализации Программы 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации 

Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 
- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников; 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников с 

ТНР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь; 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно- 

исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и 

других детей. 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополнительная 

литература по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми 

с ОВЗ, в т.ч. с ТНР. 
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4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ТНР. 

 
3.6. Режим и распорядок дня 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребѐнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребѐнка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа 

проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребѐнка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребѐнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 
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СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня. 

Таблица. 

Требования и показатели 

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

 от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 
 

от 6 до 7 лет 

40 минут 

50 минут или 75 минут 

при организации 

1 занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее  
4-7 лет 

 
11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1-3 года 
4-7 лет 

3 часа 
2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Таблица. 

Количество приемов пищи в зависимости от режима 

функционирования организации и режима обучения 

 

Вид организации Продолжительность, 

либо время 

нахождения ребѐнка 

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 
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Режим дня в дошкольных группах 

Содержание 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 
минут) 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.15 9.00-9.15 8.50-9.00 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия - 2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее 
10 минут) 

9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Индивидуальная работа, игры 10.05-10.30 10.15- 10.40 - 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.40-10.55 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.40-12.00 10.55-12.20 10.50-12.20 

Подготовка к беду. 
Обед 

12.00-12.30 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъем детей, закаливающие 

процедуры 

12.30-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Чтение художественной литературы, 

индивидуальные занятия, игры 

15.20 - 15.50 15.20 - 15.50 15.20 - 15.50 

Полдник 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки, уход детей 

домой 

16.10-17.30 16.10-17.30 16.10-17.30 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 
минут) 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

занятия на прогулке, возвращение с 

прогулки 

9.15-12.00 9.15-12.20 9.00-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.30 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъем детей, закаливающие 

процедуры 

12.30-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Чтение художественной литературы, 

индивидуальные занятия, игры 

15.20 - 15.50 15.20 - 15.50 15.20 -15.50 

Полдник 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 16.10-17.30 16.10-17.30 16.10-17.30 
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игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

   

 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к 

организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учѐтом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учѐтом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях - возможность 

проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 
 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме. 
Формы проведения избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач 

воспитательной работы, возраста обучающихся. 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 
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9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 
Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

Все мероприятия проводятся с учѐтом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

Календарный план воспитательной работы 

(детей 5- 7 лет) 

Тема Задачи воспитания Содержание 

сентябрь 

"День знаний" Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книгам, желание учится. 

Формировать дружеские 

доброжелательные отношения 

Беседы с детьми на данную тему; 

сюжетно - ролевые игра "Школа"; 

развлечение , изобразительная 

деятельность. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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 между детьми. Формировать 

положительные представления о 

профессии учителя. 

 

«Наша 

дружная 

семья» 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье 

( люди, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о 

друге). Расширять представления о 

родовых корнях семьи; 

активизировать познавательный 

интерес к семье, к 

близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

Разгадывание ребуса «7 Я»; 

работа над понятием «семья»; 

обсуждение рассказа В.Драгунского «На 

Садовой большое движение»; 

рисование дома для всей семьи; беседы о 

семье; с/ р игра «Семья»; изготовление 

панно 

«Моя семья" 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

День 

хорошего 

воспитания 

Продолжать формировать основы 

культуры поведения и вежливого 

обращения; воспитывать привычку 

без напоминаний использовать в 

общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной 

вежливости ( приветствие, 

прощание, просьбы извинения). 

Воспитывать организованность , 

дисциплинированность. Поощрять 

стремление радовать старших 
хорошими поступками. 

Беседы; чтение художественной 

литературы, . Чтение стих. Маяковского 

«Кроха сын к отцу пришел»; 

дидактические игры; изобразительная 

деятельность, сюжетно - ролевые игры и 

игры драматизации; рассматривание 

иллюстраций. 

"Откуда хлеб 

к нам 

пришѐл" 

Воспитывать у детей уважение к 

людям труда (хлеборобам, 

хлебопѐкам), бережное отношение к 

хлебу; обобщить и 

систематизировать знания детей о 

хлебе, процессе выращивания и 

изготовления хлеба, о разнообразии 
хлебобулочных изделий. 

Беседа «Хлеб - всему голова» 
Д/и «Семейка слов?» ; исследовательская 

деятельность «Дрожжевое тесто»; 

«Постряпаем Хлеб». Презентации 

«Откуда хлеб пришел», «Профессия 

хлебороб». 

октябрь 

 

«Что такое 

дружба" 

Познакомить детей с понятием о 

том, что такое хорошо, а что 

плохо; воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и взрослым; 

формировать у детей понятие 
«друг», «дружба», учить детей 

видеть, понимать, оценивать 

чувства и поступки других, 

мотивировать, объяснять свои 
суждения. 

Просмотр фрагментов мультфильма 

«Крокодил Гена». 
Сюжетно ролевая игра «Путешествие на 

теплоходе» 

Беседа «Что такое дружба». 

Исполнение песен о дружбе. 

Рассказ Л. Толстого «Два товарища» 

Беседа 

Л. М. Щипицина «Азбука общения» стр. 

251 

"У осени в 

гостях" 

формировать элементарные 

экологические представления; 

учить детей замечать сезонные 

изменения в природе; 

Закреплять знания детей об 

осенних явлениях природы; 

Развлечение ; беседа об осени; осень в 

изобразительной детьми деятельности; 

Экскурсия в природу; 

Фотовыставка "Чудеса осеннего денька"; 

Чтение А.С.Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…» 
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 развивать любознательность, 

желание узнавать что-то 

новое, воспитывать интерес и 

любовь к природе, к фольклору. 

И.Соколов-Микитов 
«Осень в лесу»; 

народные приметы об 

осенних месяцах, пословицы о приметах 

погоды; д/игры: «Овощи и фрукты», 

«С какого дерева лист», 

Народная игра «Царь-картошка»; 

аппликация 
"Урожай» 

«Наш 

удивительный 

мир". 

Ввести детей в понимание мира 

как доброго и красивого творения 

Бога; привлечение внимания детей 

к разнообразию форм 

окружающего мира; Приобщение 

к словесному искусству, развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса; Развитие 

детского творчества – умений 

отражать в своих работах красоту 

мира; Воспитание нравственного 

чувства доброго, бережного 

отношения к творениям 
окружающего мира. 

Чтение. Л. Л. Шевченко «Добрый мир" 

Отображение данной темы в 

изобразительной, музыкальной 

деятельности 

«Разнообразие 

животного 

мира» 

Расширять представления детей о 

животном мире родного края, 

побуждать детей восхищаться 

красотой родной природы, 

формировать основы 

экологического мировоззрения 

Беседы о животных родного края. 

Рассматривание открыток, иллюстраций 

с изображением животных, птиц, 

насекомых. 

Загадывание загадок. 

Дидактические игры. 

Совместно с родителями создание 
коллекции «Наши любимые животные» 

ноябрь 

 

«Государствен 

ные 

символы 

России: 

герб, флаг, 

и гимн» 

Сформировать уважительное 

отношение к государственным 

символам; Закрепить и обобщить 

знания детей о государственных 

символах России гербе, флаге. 

Познакомить детей с 

символическим значением герба 

РФ, цветов флага. Воспитывать 

патриотические чувства у детей, 
гордость за свою страну. 

Использование макетов герба и флага 

России. 

Прослушивание фонограммы гимна 

России 

 

«Россия – 

Родина моя». 

Воспитывать любовь к своей 

стране, продолжить знакомство с 

масштабами территории, 

географическими и 

климатическими 

характеристиками России, 

закрепить знания о столице 

государства — городе Москве, 

гербе, флаге и гимне России и 
воспитывать уважение к 

Чтение стихотворений В. Степанова 
«Что мы Родиной зовѐм», 

«Необъятная страна» и другие 

произведения; 

рассматривание фотографий 

альбомов, показ слайдов; 

отображение данной темы в 

изобразительной деятельности. 
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 государственной символике.  

"Москва 

столица нашей 

Родины". 

Воспитывать патриотические, 

гражданские чувства; создать у 

детей образ Москвы - столицы, 

главного города России; 

расширить кругозор детей 

сведениями о древней и 

современной Москве; 

Д/И « Путешествие по стране», беседа 
«Столица России – город Москва», 

презентация «Столица России»; беседа 

о государстве – «Российская 

Федерация»; 

- знакомство с различными городами 

России; слушание гимна; рисование на 

тему: Москва; изготовление 

атрибутики государственных символов 

России, города, области; оформление 

альбомов: «Достопримечательности 
столицы" 

«Светлый 

образ мамы» 

Развивать духовно – нравственный 

потенциал дошкольников; 

воспитывать любовь и уважение к 

матери, нравственных качеств 

личности, создание 

благоприятных условий для 

формирования духовных 

ценностей. 

Беседа « Моя мама – лучше всех». 

Ручной труд (изготовление подарков 

маме). 

Праздник, посвящѐнный Дню матери. 

декабрь 

«Верность 

земле русской» 

Приобщение детей к духовным и 

нравственно-патриотическим 

ценностям общества; расширять 

знания детей о величии Руси, о 

силе и славе защитников русской 

земли; формировать 

патриотическую направленность. 

Беседы «Минин и Пожарский»; «Русь 

православная». 

«Народные игры». «Богатыри земли 

Русской». 

Отражение темы в изобразительной 

деятельности. 

«Зимушка- 

зима. Русские 

народные 

забавы» 

Продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

зимы; формировать основы 

экологической культуры; 

формировать понятие о том, что в 

природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру; 

побуждать детей замечать красоту 

зимних пейзажей, рассказывать об 

изменениях в природе; 

воспитывать любовь к 

окружающему миру, интерес к 
родной природе. 

Беседа о характерных особенностях 

зимы; использование русской 

народной песенки «Как на тоненький 

ледок»; использование пословиц и 

поговорок о зиме, народных примет; 

вырезание детьми снежинок из 

бумаги; рисование "Зима - 

волшебница"; 

«Мастера и 

рукодельницы» 

Познакомить детей с народными 

промыслами, с их историей, 

традициями, материалом, который 

используют 

мастера; воспитывать любовь и 

бережное отношение к культуре и 
традициям русского народа. 

Беседа «Россия – страна мастеров»; 

выставка «Золотые руки мастеров»; 

«Эти мудрые русские сказки». 

Рисование хохломской, городецкой, 

гжельской росписи. 

«Что за Расширять и углублять знания Беседа с детьми о праздновании 
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праздник 

Новый год?» 

детей о новогоднем празднике, 

семейном, добром, весѐлом; 

формирование навыков 

доброжелательности, 

сотрудничества, эстетических 

чувств; воспитание активности, 

инициативности, ответственности, 

навыков сотрудничества уважении 

к традициям своего народа. 

Нового года. Проведение 
конкурса «Ёлочка - колкая иголочка». 

Проектная деятельность "Новогодняя 

игрушка" Разучивание стихов, песен, 

загадок. Рассматривание открыток, 

картин; д/ и "В мешке у деда Мороза; 

Составление рассказа на тему: 

"Празднование Нового года; 

январь 

 

«Рождественс - 

кие встречи» 

Воспитывать уважение, интерес к 

традициям и культуре России; 

знакомить детей с историей 

возникновения и 

традициями празднования 

христианского праздника- 

Рождества; развивать речевые, 

музыкальные, коммуникативные 

способности детей; воспитывать 

желание дарить подарки своим 
близким. 

Пение русских народных песен, 

частушек, колядок. 

 

Народные игры 

Изготовление открытки 

Развлечение для детей. 

«Книга – 

праздник 

души» 

Развивать интерес к книге, как к 

источнику знаний; расширять и 

уточнять представления детей о 

книгах и их значении в жизни 

общества; воспитывать любовь к 

литературе, к книге; формировать 

представления о том как 

появилась книга и о необходи - 

мости ценить труд многих людей, 

вложенный в книгу: работников 

типографии, художников, 

писателей; научить понимать 

ценность книги как объекта 

познания, объяснять основные 

жанровые особенности русских 

сказок, пословиц, загадок; 

воспитывать умение беречь книги; 

воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание к героям 

книги, а затем к людям попавшим 

в беду, помочь почувствовать 

красоту и выразительность языка. 

Беседа: "А у книжки именины!"; 

экскурсия в библиотеку «В гости к 

книжкам»; вечер развлечений "В 

гостях у сказки"; беседа: 

«Библиотека», « Как появилась 

книжка»; дидактические игры : 

« Назови, автора произведения и 

иллюстратора»; ручной труд: « 

Ремонтируем наши книжки»; конкурс 

чтецов; Экскурсия в библиотеку 

поселка. 

"Я общаюсь по 

телефону" 

формировать представление детей 

о телефоне как средстве связи, о 

правилах общения по телефону с 

различными людьми; познакомить 

с историей развития телефона; 

воспитывать вежливость, 
тактичность, доброжелательность. 

Игра-путешествие в прошлое 

телефона; игра «Дорисуй, что не 

хватает у телефона»; 

беседа «Умеете ли вы вести 

телефонные переговоры?»; игровое 

задание «У меня зазвонил телефон». 

февраль 
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"Я и взрослые 

люди" 

Углубить знания детей о 

различение взрослых по возрасту, 

профессиям, эмоциональному 

состоянию; воспитывать желание 

и необходимость помогать 

взрослым в трудной ситуации; 

дать детям представление о том, 

что внешность незнакомого 

человека не означает его 

намерения. воспитывать 

дисциплинированность, 
осторожность, ответственность, 

Беседа по картинкам; 
Игра «Кому что нужно для работы?»; 

игра-рассуждение «Как помочь?»; 

беседа «Чем опасен незнакомый 

человек». 

«Русская изба. 

чем ты 

красна?» 

Вызвать интерес к истории и 

культуре русского народа; 

познакомить с предметами быта, с 

русской печкой, назначением 

отдельных еѐ частей (подпечье, 

лежанка, труба, заслонка, 

задвижка, приступка, печурка, 

устье); воспитывать интерес к 

русским народным сказкам, 

загадкам. Воспитывать уважение к 

истории прошлого, к традициям 
своего народа. 

Экскурсия в мини - музей "Русская 

изба"; Составление рассказа «Русская 

изба, чем ты красна?»; беседы с 

детьми , чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций, 

альбомов, слайдов, презентаций; 

отображение темы в изобразительной 

деятельности с детьми. 

 

«Я и моѐ имя» 

Закреплять знания детей об имени, 

отечестве, фамилии 

родственников. 

Дать представление о 

родословной. 

Познакомить детей со значением 

их имѐн, имѐн их родителей. 

Воспитывать чувство достоинства, 

любовь и уважение к себе и к 

своей семье. 

Игра «Давайте познакомимся» 

Чтение Я.Аким «Кто кому кто», 

Л.Короткова «Висляткин ключ», 

д/игра «Назови ласково». Составление 

генеалогического древа семьи 

(2-3поколения) совместно с 

родителями. 

« Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать!» 

Расширять знания детей о 

Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших 

бойцов; формировать умение 

рассказать о службе в армии 

отцов, дедушек, братьев, 

воспитывать стремление быть 

похожими на них. Воспитывать 

мужество, ответственность, 
дисциплинированность. 

Беседы: « Служба солдат в армии», 

«Защитники Родины», Д/И «Военная 

техника»; игры-драматизации, 

творческие игры, изготовление 

атрибутов для творческих 

игр: «Пограничники», «Моряки», 

март 

"Весна" Закрепить представления детей о 

весне еѐ приметах. Воспитание 

любви и бережного отношения к 

природе. 

Формировать представление детей 

о праздниках на Руси (святки, 

Наблюдения за весенними 

наблюдениями в природе, беседа о 

признаках весны; Слушание и 

обсуждение пьесы П.И. Чайковского 

"Подснежник" из альбома "Времена 
года" ; рассматривание и обсуждение 
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 масленица), об обычаях и 

традициях нашего народа; 

развивать познавательный интерес 

детей к истории и традициям 

своего народа. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности и 
ответственности 

картин С. Герасимова "Последний 

снег", И Левитана "Март"; 

рассказ воспитателя «Как в гости 

ходили?»; Рассказ воспитателя о 

Масленице; Развлечение "Масленица" 

Обряд «Угощение блинами». 

 

«Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

Воспитание чувства уважения к 

труду взрослых; уточнить и 

расширить знания детей о том, где 

и кем работают взрослые; 

развитие положительных эмоций и 

впечатлений; воспитание 

доброжелательных отношений 
между детьми. 

Чтение произведения С..Михалкова 
«Все профессии важны все профессии 

нужны»; 

Встреча с интересными людьми; 

рисование «Кем я хочу стать»; лото 

«Профессии»; сюжетные игры; 

выставка детских работ. 

 

«Как велика 

моя земля, как 

широки ее 

просторы» 

Воспитывать у детей чувство 

гордости за свою страну; 

закрепить знания детей о названии 

страны, о ее природе; 

дать детям знания о богатствах 

России; воспитывать стремление 
беречь и приумножать их. 

Использование иллюстраций с 

изображением лесов, рек, морей, гор; 

Чтение стихотворения Н.Забила 

«Наша Родина»; прослушивание 

русской народной песни «Березонька» 

"Школа 

пожарников" 

Формировать представление детей 

о профессии пожарного; 

познакомить с правилами 

противопожарной безопасности, 

учить их быстро принимать 

правильное решение в 

экстремальных ситуациях; 

воспитывать чувство 
ответственности. 

Беседа «Чтобы не было пожара»; игра 
«Сигнал тревоги»; 

беседа о профессии пожарного по 

картинке; 

игра-имитация «Пожарники»; 

заучивание стихотворения. М. 

Лазарева "Если вдруг произошла с 

тобой беда". 

апрель 

За что я умею 

отвечать? 

Развивать у детей чувство 

ответственности за начатое дело, 

данное слово, живое существо; 

формировать навыки выполнения 

определенных действий; 

способствовать развитию 
самооценки. 

Игра-рассказ «Что я умею делать сам»; 

беседа «Забота о домашнем питомце»; 

анализ ситуаций. 

«Уныние 

прочь! 

Порадуемся 

вместе!». 

Формировать представления о 

различных эмоциональных 

состояниях взрослых, детей, о 

зависимости настроения человека 

от обстоятельств, в которые он 

попадает; развивать 

выразительность речи; 

воспитывать желание помочь 
близким людям, сверстникам. 

Беседа «Настроение людей»; игра 

«Угадай настроение»; 

игра «Найди жильцов домиков» 

(радости, печали, грусти, ярости 

и.т.д.); игра «Повтори фразу по 

заказу»; анализ ситуаций; слушание и 

обсуждение стихотворения Р. Я. Сефа 

«Слезы»; беседа «Почему ты 

плачешь»; творческая работа «Уныние 
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  прочь! Порадуемся вместе!». 

"Я пешеход" Формировать представления детей 

о правилах дорожного движения, о 

профессиях милиционера, 

регулировщика, водителя, о работе 

светофора; закрепить с детьми 

правила поведения в транспорте и 
на улице. 

Беседа о правилах дорожного 

движения; игра «Пешеходы и 

транспорт»; составление памятки 

пассажира; игра «Можно – нельзя»; 

рисование «Светофор». 

КВН "Лучший пешеход" 

 

«Лес в жизни 

человека» 

Дать представления о значении 

леса для человека: 

оздоровительном, эстетическом, 

хозяйственном. 

Уточнить представления о 

правилах поведения в лесу. 

Формирование 

доброжелательности, 

самостоятельности, 

ответственности 

Воспитывать желание бережно 
относиться к лесу, к природе. 

Экскурсия на выставку «Лес в жизни 

человека»; пословицы о лесе; 

обсуждение правил поведения в лесу; 

рисование на тему «Самый красивый 

лес», д/и "Что в лесу растѐт, "С какого 

дерева лист?" " "Чей домик в лесу", 

"Кто где живѐт?". "Съедобный 

несъедобный". 

май 

"День победы" Воспитание гуманной, 

толерантной, духовно- 

нравственной личности, 

достойных будущих граждан 

России, патриотов своего 

Отечества; воспитывать уважение 

к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

наши прадеды. 

Выставка рисунков, посвященная Дню 

Победы; 

беседа « Дети военных лет». 

Экскурсия к памятнику; 

участие в митинге; 

концерт детской самодеятельности; 

участие в акциях "Бессмертный полк", 

"Красная гвоздика", "солдатский 

треугольник" 

" Семья" Прививать любовь и уважение к 

близким родным, уважение к их 

труду; вызвать у детей желание 

отражать в рисунке свои 

впечатления и представления; 

Воспитывать доброжелательность, 

ответственность, 

самостоятельность, желание 

проявлять заботу о близких. 

Конкурс рисунков «Моя семья», 

посвящѐнных Дню семьи (15 мая); 

рассказы детей о членах семьи на 

основе личного опыта; 

Беседа «Уважай отца и мать – будет в 

жизни благодать». Рассматривание 

альбомов «Семейные фотографии» 

Беседы с детьми: «Моя семья», 

«Отдыхаем всей семьей», «Наша 

бабушка» - воспитание уважения к 

старшим членам семьи, «Хозяйство 

семьи» - обязанности членов семьи, 

«Что такое родословное древо» 

Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; 

«Мой дедушка» Р Гамзатов; «Мама» 

Ю Яковлев, Э Успенский «Бабушкины 

руки»; Е Благинина «Вот так мама»; 
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  отгадывание загадок на тему «Семья», 

«Родной дом» 
Рисование на тему «Выходные в 

семье», «Портреты членов семьи» 

Д/и «Кто для кого» - закрепление 

представлений о родственных 

отношениях в семье, «Сочини стих о 
маме» 

"Выдающиеся 

люди – 

художники" 

Расширить представления детей о 

выдающихся людях, деятелях 

изобразительного искусства; 

познакомить с великими 

художниками – В. М. Васнецовым 

и И. И. Левитаном; воспитывать 

любовь к произведениям 

искусства, уважение к труду 

художников, гордость за их 

произведения. 

"Посещение картинной галереи" 

(онлайн); рассказ воспитателя о 

художниках; Рассматривание, 

репродукций, картин, альбомов. 

Рисование картин Васнецова В.М. , 

Левитана И.И. 

"Великие люди 

России" 

Расширить представление о 

великих людях нашей страны, 

имеющих отношение к 

творческим профессиям, – о 

писателях, поэтах; продолжить 

знакомство с творчеством А. С. 

Пушкина, его стихами и сказками; 

воспитывать любовь к 

произведениям русских писателей, 

поэтов. 

Рассказ воспитателя о великих людях; 

Викторина о писателях; 

д/и "Узнай по описанию"; 

викторина по произведением А.С. 

Пушкина; беседа по иллюстрациям к 

сказкам Пушкина. Рисование по 

произведениям. 

июнь 

"Лето - дивная 

пора" 

Продолжать наблюдать за 

явлениями природы. закрепить 

представления о лете и его 

приметах; помогать устанавливать 

причинно-следственные связи 

между природными явлениями и 

деревьями; формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности; воспитывать 

у детей любовь и бережное 
отношение к русской природе. 

Экскурсия в парк, наблюдения за 

приметами наступающего лета; 

слушание и обсуждение музыкальной 

пьесы А Вивальди "Лето"; 

рассматривание и обсуждение 

картины И. Левитана "Берѐзовая 

роща"; чтение рассказа К. Ушинского 

"В лесу летом"; загадывание загадок о 

лете; д/ игра "Когда это бывает?"; 

составление рассказа на тему "Как мы 

летом отдыхаем"; Изобразительная 
деятельность детей на тему "Лето" 

"Я 
природу 

берегу" 

Формировать знания детей о 

природе родного края, об 

экологической обстановке. 

Углублять представления об 

условиях жизни растений и 

животных, о влиянии человека на 

них, устанавливать связь между 

состоянием роста и жизни 

растений ( животных) и условиями 

окружающей среды. Познакомить 
детей с лекарственными 

Рассматривание альбомов: 
«Животные», «Птицы», «Цветы»… 

Рассматривание/ знакомство со 

знаками «Правила поведения в 

природе» 

Изготовление знаков «Береги 

природу» 

Рисование: «Краски лета», 

«Летний пейзаж» 

Опыты с песком и водой 
Строительная игра «Терем для 
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 растениями « Красной книгой 

России. Развивать экологическое 

мышление, бережное отношение к 

природе, правила поведения в ней. 

животных» 
Составление памяток по охране 

окружающей среды 

Конкурс семейной газеты 

«Чистый город» 
Знакомство с "Красной книгой" 

"Разные люди 

живут на 

земле" 

Показать сходство и различие 

людей разных рас и 

национальностей; вызвать у детей 

уважение к людям разной расовой 

принадлежности, интерес, 

любознательность к культуре, 

языку, деятельности, быту 

различных народностей; 

воспитывать благожелательное 

отношение ко всем народам 
Земли. 

Беседа-рассказ «Какие люди живут на 

Земле»; разучивание стихотворения 

"На свете живут разноцветные дети"; 

разучивание игр народов мира; 

рассказ-беседа «Народы России». 

"Когда тебе 

грозит 

опасность?" 

Расширить представления детей 

об опасности, которая может 

возникнуть дома, на улице, в 

транспорте и т. д.; воспитывать у 

детей правила обращения с 

электроприборами и другими 

предметами, правила общения с 

незнакомыми людьми; 

формировать умение, в случае 

необходимости, вызывать скорую 

помощь, милицию, пожарных. 

Викторина загадок; 
беседа «Опасные предметы»; анализ 

ситуаций; 

рассказывание по ролям 

стихотворения М. Лазарева 

"Остановись и подумай". 

июль 

 

«Правила 

движения мы 

узнали, на 

дороге 

внимательней 

стали!» 

систематизировать знания детей 

об устройстве улицы, о дорожном 

движении; продолжать знакомить 

с дорожными знаками — 

предупреждающими, 

запрещающими и 

информационно-указательными; 

подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать 

правила дорожного движения; 

расширять представления детей о 

работе ГИБДД; развивать 

свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому 

саду местности; формировать 

умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности; 

воспитывать культуру поведения 

на улице и в общественном 
транспорте; 

- Занятие о правилах дорожного 

движения «О правилах кошке 

расскажем немножко» 

-Заучивание стихотворения 
С.Михалкова «Если свет зажѐгся 

красный» 

- Спортивный вечер развлечений 

«Лучший пешеход» - правила 

поведения детей на улице 

-Подвижные игры: «Пешеход 

переходит улицу», «Цветные 

автомобили» 

-Аппликация «Светофор» 
- Рисование «Автомобили» 

"Сказка ложь, 

да в ней намѐк, 

добрым молод 

Познакомить детей с 

воспитательным значением сказок, 

что сказки нас учат мудрости, 

- Рассказывание детьми русских 

народных сказок «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка», "Гуси 
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цам - урок". доброте, дружбе и любви ; 

закрепить знания детей о русских 

народных сказках. 

Воспитывать любовь к русскому 

устному народному творчеству. 

-лебеди" "Крошечка - Хаврошечка" 

"Теремок", "Сказка о рыбаке и рыбке" 

"Хроменькая уточка" "По щучьему 

велению" и другие; беседа по сказкам 

"Чему нас сказка учит".;игры - 

драматизации по сказкам 

и другие; изменение и дополнение 

ситуаций в беседе, игре; 

игры: «Поиск сокровищ» (в песке 

спрятаны различные предметы, 

монетки), «Царевна Несмеяна»; 

рисование «Мой любимый сказочный 
герой». 

"Мои друзья" Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

взрослым; расширять 

представления о дружбе; 

развивать эмоциональную 

отзывчивость; умение 

самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, 

договариваться, помогать друг 

другу; воспитывать желание 

придти на помощь другу, 

проявлять заботу и 

взаимовыручку. 

Беседа «Что такое дружба». 

Исполнение песен о 

дружбе.Заучивание стихотворения 

Я.Акима «Яблоко»; чтение стихов и 

рассказов о дружбе; игры и 

упражнения на развитие 

эмоционально-нравственной сферы и 

навыков общения у детей; 

просмотр фрагментов мультфильма 
«Крокодил Гена»; сюжетно ролевая 

игра «Путешествие к другу»; 

рисование «Мой лучший друг»; 

ручной труд «Подарок для друга» 

(бросовый и природный материл); 

этюд «Скажи хорошее о друге»; 

игра «Найди друга» . 

(26 июля – день 

военно- 

морского 

флота) 

углублять знания о Российской 

армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов; воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность; развивать 

волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы 

поведения; вызвать у детей 

восхищение и гордость за Россию 

и Российскую Армию, желание 

служить в Армии. 

Игра – путешествие «По дну океана»; 

беседа «Моряки»; 

рассматривание альбома «Защитники 

Родины»; чтение и заучивание 

стихотворений о моряках; 

Лепка «Кораблик»; 
Рисование «По морям, по волнам» 

Игры со строительным материалом и 

песком «Построим военный корабль» 

П/и:»Докати мяч», «Достань », «Найди 

где спрятано», «Перетяни канат» 

С/р игра: «Моряки» 

август 

"Одежда. 

История 

русского 

костюма» 

Развивать понимание значимости 

одежды для человека; 

познакомить детей с историей 

русского национального костюма, 

формировать у детей понятие о 

том, что одежда в разные времена 

была разной; Учить называть 

части мужской и женской одежды. 
Воспитывать у детей уважение к 

Беседа «Праздничная русская 

народная одежда». 

Рассматривание репродукции 

В.Васнецова 

«Три богатыря». 

Д/игра 

«Сложи узор». 

Рисование с детьми куклу в русском 

народном костюме. 
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 людям труда, русским традициям 

и наследию. 

 

 

«О правилах 

важных – 

пожаробезопас 

ных» 

Продолжить формировать 

представление детей о профессии 

пожарного; закрепить правила 

противопожарной безопасности; 

учить их быстро принимать 

правильное решение в 

экстремальных ситуациях; 

воспитывать чувство 

ответственности; закреплять 

основы безопасности 
жизнедеятельности человека. 

- Чтение литературы: Л.Н.Толстой 

«Пожарные собаки», С.Я.Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар»; А.Иванов «Как неразлучные 

друзья в огне не горят», "Кошкин 

дом"; эстафеты «Мы - пожарные"; 

рисование плакатов «Осторожно, 

огонь!»; занятие «Знает каждый 

гражданин этот номер – 01»; 

организация сюжетно-ролевых игр: 
«Пожарные», 

 

«Законы, по 
которым мы 

живем  в 

государстве» 

Расширять знания детей о 

правилах и законах в семье, 

государстве, детском саду; о 

правах каждого человека, о людях 

разных   национальностей, 

живущих в России; познакомить с 

понятиями: "гражданин", закон; 

право,  знакомить  с 

национальными   праздниками 

разных народов  России; 

воспитывать    любовь  к 

окружающему миру, желание 

узнавать новое о себе, о своей 

стране. 

Беседа "Мы все разные, но мы 

все равны". 

Беседа о Конституции. Права и 

обязанности"; рисование: «Я и мои 

права»; дидактическая игра: «Права 

ребенка»; акция: " Венок дружбы 

народов" 

"Скоро в 

школу" 

Расширять представления детей об 

их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе; 

развивать интерес к школе, 

желание учиться; формировать 

навыки учебной деятельности 

(умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей 
деятельности). 

Беседы о школе, о школьных 

принадлежностях о профессии 

учителя; чтение художественной 

литературы о школе; организация 

сюжетно ролевой игры "Школа" 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.8.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 
его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 
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Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги: 

• общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства, 

помогают делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги: 

• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

• создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы   педагогами регулярно создаются 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 
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ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагоги создают ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагоги могут: 
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности в группах создаются открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Педагогами регулярно 

выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 
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• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

• 

3.8.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Построение предметной среды – это внешние условия педагогического процесса, 

позволяющие организовать самостоятельную деятельность ребенка, направленную на его 

саморазвитие под наблюдением взрослого. Предметно-пространственная среда ДОУ 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую, 

организационную, коммуникативные функции. Она должна работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Принципы построения 

- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего 

развития»: в обстановку группы кроме предметов, предназначенных детям определенного 

возраста, включено приблизительно 15% материалов, ориентированных на более старший 

возраст; 

- педагоги знают особенности детей, посещающих группу: возраст, уровень развития, 

интересы, склонности, способности; учитывают особенности развития старшего 

дошкольника, развивают проявления «самости», размещают оборудование так, чтобы было 

удобно организовать совместную и самостоятельную деятельность; 

- все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей; 

- ребенку предоставлено право видоизменять окружающую среду, вновь и вновь созидать ее 

в соответствии со вкусом и настроением; 

- размещение материалов в ДОУ является функциональным, а не «витринным»; 
- каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем мире, стимулирует 

активность ребенка; 

- соблюдѐн принцип интеграции. 
Компоненты построения предметно-пространственной среды. 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три компонента: 

предметное содержание, его пространственную организацию и изменение во времени. 

К наполнению развивающей среды по программе «Мир культурных растений» (предметному 

содержанию) в подготовительной группе относятся: «Научная лаборатория», музей «Мир 

растений», рабочая тетрадь «Мир растений», аптекарский огород, дидактические игры и 

материалы, способствующие формированию естественнонаучных представлений о мире 

растений. В старших группах выделено место для экспериментирования. 

Пространственная организация. 
Предусмотрена возможность трансформации и изменения; расположения некоторых 

объектов в лаборатории, музее, игровом пространстве с помощью легко передвигаемой 

мебели, использования пространствообразующих материалов. 

Для активизации субъектных проявлений, создания условий для проявления собственного 

"Я", развития рефлексии и самооценки обеспечена возможность демонстрации собственных 

детских успехов. 



109  

Изменение во времени. 
В ДОУ продуманы варианты изменения предметно-пространственной среды. Условно 

можно выделить следующие линии: 

времени (обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и изменение 

организации пространства в течение года); 
 

освоенности (с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного); 

стратегического   и оперативного изменения (по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности). 
 

3.8.3. Кадровые условия 

В МДОУ Чердаклинский детский сад №5 «Рябинка» работают 19 педагогов. 

Заведующий – 1; 

Старший воспитатель – 1; 

Музыкальный руководитель – 1; 

Учитель- логопед – 2; 

Учитель-дефектолог – 1; 

Педагог – психолог - 1; 

Инструктор по физическому воспитанию – 1; 

Воспитатели – 12. 

Высшую квалификационную категорию имеют 8 человек. Первую 

квалификационную категорию – 10 человек. 1 человек имеет соответствие занимаемой 

должности. 

 
 

3.8.4. Материально-технические условия 

Здание ДОУ сдано в эксплуатацию в 1989 году, строение кирпичное, двухэтажное. 

Общая площадь – 655 кв.м. Территория дошкольного учреждения озеленена, разбиты 

цветники, клумбы, создана экологическая тропа, аптекарский огород. Территория детского 

сада ограждена забором. Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, индивидуальное отопление. 

В ДОУ имеются различные помещения: 

- Музыкально - физкультурный зал 

- Методический кабинет 

- Медицинский кабинет 

- Минимузей быта народностей 

Групповые комнаты 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и учебной деятельности. Помещения групп детского 

сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 

центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 

дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, игровую, 

спальную и туалетную комнаты. Созданная с учетом возрастных особенностей детей и 

современными требованиями, развивающая среда в группах формирует игровые навыки у 

детей и способствует развитию личности дошкольника. В целом она организована так, чтобы 

материалы и оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности, были 

доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, что дает возможность 

обеспечивать в группах порядок и уют. При создании предметно-развивающей среды в 

групповых комнатах также учтена гендерная специфика. Созданы игровые уголки для 

проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой группе имеются зоны изобразительной, 

театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные зоны для самостоятельной 
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деятельности детей. Всѐ это позволяет успешно решать педагогические задачи и создаѐт все 

условия для физического, эстетического и экологического воспитания. В качестве 

ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах выступают общие 

закономерности развития ребѐнка на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и 

оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребѐнка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также с целью активизации 

двигательной активности ребѐнка. В каждой возрастной группе в наличии уголки природы с 

различными видами растений, собраны коллекции и гербарии. Ведутся календари 

наблюдений за природой и погодными условиями. Имеющийся в ДОУ материал и 

правильная его организация способствует, таким образом, формированию у детей бережного 

и уважительного отношения к живой природе и удовлетворению интереса детей по 

выращиванию растений. В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимая для организации разных видов 

деятельности детей. В каждой группе имеются разные виды театров, ширмы для показа 

кукольного театра, игр - драматизаций, атрибуты для режиссерских игр. Приемные имеют 

информационные стенды для родителей, постоянно действующие выставки детского 

творчества. Предметно-развивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы ДОУ, включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно – речевому и художественно-эстетическому, а также 

совместную деятельность взрослого и ребенка и свободную самостоятельную деятельность 

самих детей. Созданы условия для развития речи детей: в каждой групповой комнате 

имеется библиотека для детей, наборы сюжетных картинок, картин и настольно-печатные 

игры по развитию речи. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Предметная среда 

всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» 

для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации. ДОУ оснащено 

мебелью, игровыми и дидактическими пособиями. Для обеспечения педагогического 

процесса имеется методическая и познавательная литература, игры и пособия по программе. 

Средства обучения и воспитания 

Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

обеспечены средствами обучения и воспитания: игровым и учебным оборудованием (игры, 

игрушки, учебные пособия), спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, 

гимнастические маты и др.), музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, 

трещѐтки, колокольчики и др.), учебно-наглядными пособиями (тематические книги, 

плакаты, картинки), компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к 

информационно - телекоммуникационным сетям (3 компьютера, 3 принтера , ноутбук 

(имеется выход в сеть Интернет, музыкальный центр, DVD, телевизор). Детский сад оснащен 

современной оргтехникой: имеются в наличии компьютеры для делопроизводства (4 шт.), 1 

музыкальный центр, 1 цветной телевизор, DVD , 6 магнитофонов. 

Для обеспечения познавательного развития детей в ДОУ оборудованы: 

• сенсорные уголки для детей младшего возраста; 
• познавательные уголки для развития представлений о человеке в истории и культуре 

(иллюстрации, отражающие жизнь и быт человека от древности до наших дней); 

• уголки экологии (глобус, микроскопы, коллекции минералов, муляжи, иллюстрации 

с изображением микроорганизмов, животных, птиц, дидактические игры и др.); 

• цветники; 

• уголки по ПДД (автомобили, светофор, дорожные знаки). 
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Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы, 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный 

и раздаточный материал. В фонде методической литературы ДОУ есть подписные издания: 

«Воспитатель детского сада», «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», 

«Управление ДОУ». 

Территория ДОУ 

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом 

воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки обеспечены 

необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). Все 

участки имеют свои цветники. Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, его 

оборудование и оснащение, соответствует нормативам. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории групповых площадок установлены веранды. Игровые площадки 

оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками, 

лесенками, домиками, машинами и др. 

В ДОУ имеются: 

• учебно-методические и дидактические материалы, информационные ресурсы. 

• компьютерные технологии (использование в работе разных компьютерных 

программ, Интернет — сайтов, электронной почты, множительной техники); • имеется 

литература, где наряду с научно-методической представлены энциклопедическая и 

справочная литература, периодические издания для детей и взрослых; 

• используется передовой педагогический опыт педагогов нашего ДОУ и других 

дошкольных учреждений; 

• периодически оформляются тематические выставки и стенды; 
Таким образом, в нашем ДОУ созданы условия для всестороннего развития 

личности ребенка. Содержание предметно - развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», 

на индивидуальные возможности детей. Имеются в наличии административные и служебные 

помещения: кабинет заведующей, пищеблок, прачечная, кладовые и др. 

 

3.8.5. Финансовые условия 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию парциальной образовательной программы «Народов 

дружная семья» - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации парциальной образовательной программы «Народов дружная 

семья», включая: 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

 
3.8.6. Планирование образовательной деятельности 
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Программа «Народов дружная семья» рассчитана на детей старшего дошкольного 

возраста на 2 года: 5-6 лет и 6-7 лет. 

Образовательная деятельность рассчитана на 9 месяцев с сентября по май. 

Длительность занятий составляет 25 мин для детей 5-6 лет и 30 мин для детей 6-7 лет. 

Количество занятий в год 

6-7 лет – 17 занятий 

5-6 лет – 18 занятий 

Комплексно-тематическое планирование 

для старшей группы (5-6 лет) – 18 НОД 

Поволжье – многонациональный край 

 Тема образовательной 
деятельности 

Формы и виды 
образовательной деятельности 

 Русские, мордва, чуваши, татары – 

народности, которые живут в поселке 

Чердаклы 

Непосредственная 

деятельность 

образовательная 

 Знакомство с 
Чердаклинского района 

символикой Непосредственная 
деятельность 

образовательная 

 Знакомство с картой Чердаклинского 

района. Мы живем на Волге. 

Непосредственная 

деятельность 

образовательная 

Народов дружная семья 

 Тема образовательной 
деятельности 

Формы и виды образовательной 
деятельности 

 Русский народный костюм, 

татарский национальный костюм 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Чувашский 

костюм, мордовский 
костюм 

национальный 

национальный 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Русский национальный быт, 

татарский национальный быт 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Чувашский национальный быт, 

мордовский национальный быт 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Знакомство с 

традициями 

Чердаклинского района 

национальными 

народностей 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

 

Народный фольклор 

 Тема образовательной 

деятельности 

Формы и виды 

образовательной деятельности 

 Знакомство с национальными 

праздниками и обычаями 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Национальные танцы Непосредственная 
образовательная деятельность 

 Национальные песни Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Национальная литература Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Национальные игры Непосредственная 
образовательная деятельность 

Знаменитые земляки 

 Тема образовательной 

деятельности 

Формы и виды 

образовательной деятельности 
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 Знакомство с творчеством 

татарского артиста Г. Шамукова 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Знакомство с творчеством 

певицы Е.В.Сапоговой 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Знакомство с чувашской 
литературой 

Непосредственная 
образовательная деятельность 

 Знакомство с мордовской 

литературой 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Все люди на Земле должны 

дружить 

Праздник 

 

В подготовительной группе в рамках реализации образовательного контента 

программы «Народов дружная семья» проводим непосредственную образовательную 

деятельность один раз в две недели (17 НОД). Четыре мероприятия спланированы в 

совместной образовательной деятельности педагога с детьми (экскурсии, совместная 

исследовательская и исследовательско-продуктивная деятельность, детская научно- 

практическая конференция). 

В данной программе шире, чем другие направления, представлен блок «Мир трав», 

что обусловлено возрастными особенностями дошкольников и накопленным опытом детей в 

процессе освоения программ для детей младшего и среднего возраста. 

Мир трав – удивительный растительный мир. Это форма высших покрытосеменных 

растений с недолго живущими надземными побегами. Листья и стебли трав отмирают в 

конце вегетационного периода. Это позволяет им пережить неблагоприятный сезон. 

Быстрорастущие травянистые растения являются растениями-пионерами, заселяющими 

новые места обитания. Интересно, что голосеменные растения (хвойные) представлены 

миром деревьев и миром кустарников, трав в этой группе нет. Покрытосеменные – самая 

молодая и самая многочисленная группа царства растений. Травы среди них – самые 

приспособленные к жизни растения и в связи с этим очень интересны для изучения и 

наблюдения с детьми. 

 

Комплексно-тематическое планирование для детей подготовительной группы 

(6-7 лет) - 17 НОД 

Поволжье – многонациональный край 

 Тема образовательной 
деятельности 

Формы и виды 
образовательной деятельности 

 Русские, мордва, чуваши, татары – 

народности, которые живут в поселке 

Чердаклы, в Поволжье 

Непосредственная 

деятельность 

образовательная 

 Знакомство с символикой 

Чердаклинского района и Ульяновской 

области 

Непосредственная 

деятельность 

образовательная 

 Знакомство с картой Чердаклинского 

района и Ульяновской области. Мы 

живем на Поволжье. 

Непосредственная 

деятельность 

образовательная 

Народов дружная семья 

 Тема образовательной 

деятельности 

Формы и виды 

образовательной деятельности 

 Орнамент русского народного 

костюма, татарского национального 
костюма 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Орнамент Чувашского Непосредственная 
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 национального костюма, мордовского 

национального костюма 

образовательная деятельность 

 Русский национальный быт, 
татарский национальный быт 

Непосредственная 
образовательная деятельность 

 Чувашский национальный быт, 

мордовский национальный быт 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Знакомство с национальными 

традициями   народностей 
Чердаклинского района 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

 

Народный фольклор 

 Тема образовательной 

деятельности 

Формы и виды 

образовательной деятельности 

 Знакомство с национальными 
праздниками и обычаями 

Непосредственная 
образовательная деятельность 

 Национальные танцы и песни Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Национальная литература Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Национальные игры Непосредственная 

образовательная деятельность 
Знаменитые земляки 

 Тема образовательной 

деятельности 

Формы и виды 

образовательной деятельности 

 Знакомство с татарскими 
писателями 

Непосредственная 
образовательная деятельность 

 Знакомство с героями ВОВ - 

земляками 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Знакомство с чувашской 

литературой 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Знакомство с мордовской 

литературой 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

 Все люди на Земле должны 

дружить 

Праздник 

 

План взаимодействия с социальными объектами 
 Место проведения Темы для изучения 

Мордовская этнокультура 

 Встреча с представителями 

областной и районной 

мордовской культурной 
автономией 

 

 Приобретение мордовских 

костюмов совместно с 

представителями областной 

мордовской  культурной 
автономией 

 

 Подписка на газету «Ялгат»  

 Участие в районных и 

областных   мордовских 
мероприятиях и конкурсах 
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 Организация выставки 

мордовской культуры 

 

 Транслирование опыта работы 

по формированию 
этнокультуры дошкольников 

 

Чувашская этнокультура 

 Встреча с представителями 

областной и районной 

чувашской культурной 
автономией 

 

 Приобретение чувашских 

костюмов 

 

 Подписка на газету «Канаш»  

 Участие в районных и 

областных чувашских 

мероприятиях и конкурсах 

 

 Организация выставки 

чувашской культуры 

 

 Взаимодействие с центром 
активного долголетия «Чайка» 

 

Татарская этнокультура 

 Встреча с представителями 

областной и районной 

татарской культурной 
автономией 

 

 Приобретение татарских 

костюмов 

 

 Подписка на газету «Эмет»  

 Участие в районных и 

областных   татарских 
мероприятиях и конкурсах 

 

 Организация выставки 

татарской культуры 

 

 

3.8.7. Режим дня и распорядок 

Режим дня в детском саду на летний период 

 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приѐм, и осмотр 

детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

7.30-7.50 
 
7.30-7.55 

 
7.30-8.05 

 
7.30-8.15 

 
7.30-8.20 

Утренняя 

гимнастика 

7.50-8.00 
7.55-8.05 8.05-8.15 8.15-8.25 8.20-8.30 

Подготовка к 

завтраку 
Завтрак 

 

8.00-8.30 
 

8.05-8.35 
 

8.15-8.45 
 

8.25-8.50 
 

8.30-8.50 

Подготовка к 

прогулке, 

 
8.35-11.30 8.45-11.40 8.50-11.50 8.50-12.00 
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прогулка, игры на 

свежем воздухе, 

наблюдения, труд 

8.30-11.15     

Возвращение с 

прогулки 

Подготовка к 

обеду 

Самостоятельная 

деятельность 

 
 

11.15 11.45 

 

 
11.30-12.00 

 

 
11.40-12.10 

 

 
11.50-12.20 

 

 
12.00-12.30 

Обед 11.45-12.15 12.00-12.30 12.10-12.30 12.20-12.50 12.30-13.50 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну 

12.15-12.30 
12.30-12.45 12.30-12.45 12.50-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон 12.30-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 

воздушные, 

водные 

процедуры, 

самостоятельная 
деятельность 

 

1 

5.00-15.25 

 

 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.20 

 

 

15.00-15.15 

Полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.20-15.35 15.15-15.35 

Прогулка (игры, 

досуги, занятия в 

творческих 

объединениях, 

развлечения) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

 

15.50-18.00 

 

 

 
15.50-18.00 

 

 

 
15.50-18.00 

 

 

 
15.35-18.00 

 

 

 
15.35-18.00 

Уход детей домой 18.00 
18.00 18.00 18.00 18.00 

Режим дня в детском саду на холодный период года 

 
Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 
возраста 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная 

группа 

Приѐм, и осмотр детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность 

 

7.30-7.55 
 

7.30-7.55 
 

7.30-8.05 
 

7.30-8.15 
 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 7.55-8.05 8.05-8.15 8.15-8.25 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 

Завтрак. 

 
8.00-8.30 

8.05-8.35 8.15-8.35 8.25-8.35 8.30-8.40 

Самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.20 
8.35-8.50 8.45-8.50 8.35-8.50 8.40-8.50 

Непосредственная 

образовательная 
деятельность 

8.55-9.10  

8.50-10.00 
 

8.50-10.00 
 

8.50-10.25 
 

8.50-10.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.(наблюдения, 
труд, игры) 

 

9.10-11.20 
 

10.00-11.30 
 

10.00-11.40 
 

10.25-11.50 
 

10.40-12.00 
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Возвращение с 

прогулки 

Самостоятельная 

деятельность 

 

11.20-11.30 
 

11.30-11.50 

 
11.40-12.10 

 
11.50-12.20 

 
12.00-12.30 

Подготовка к обеду 

Обед 

11.30-12.00 
11.50-12.20 12.10-12.30 12.20-12.50 12.30-13.50 

Спокойные  игры, 

подготовка ко  сну, 
дневной сон 

 

12.00-15.00 
 

12.20-15.00 
 

12.30-15.00 
 

12.50-15.00 
 

13.50-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.25 
 
 

15.00-15.25 

 
 

15.00-15.25 

 
 

15.00-15.20 

 
 

15.00-15.15 

Полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.20-15.35 15.15-15.35 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

15.50-16.20 
15.50-16.20 15.50-16.20 15.35-16.20 15.35-16.20 

Чтение 

художественной 
литературы 

16.20-16.35  

16.20-16.35 
 

16.20-16.35 
 

16.20-16.40 
 

16.20-16.40 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

16.35-17.35  

16.35-17.35 
 

16.35-17.35 
 

16.40-17.35 
 

16.40-17.35 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 
Уход детей домой 

 

17.35-18.00 
 

17.35-18.00 
 

17.35-18.00 
 

17.35-18.00 
 

17.35-18.00 

 

3.8.8. Перечень литературных источников для реализации Парциальной 

программы «Народов дружная семья» 

Список литературы 

1. Захарова Л.М. «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста», 

Ульяновск, 2011г. 

2. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. «Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования» (региональный аспект) – Ульяновск, 2014. 

3. Батурина Г.И., Кузьмина Т.Ф. «Народная педагогика: еѐ воспитательные возможности 

в современных условиях», Ж-л «Преподаватель» 1999 – №1 (Богомолова М.И. 

«Этнопедагогические аспекты в воспитании поликультурности у детей», Ульяновск, 

2008 

4. Алѐшина Н.В. «Знакомим дошкольников с родным городом», М: Прогресс, 1999. 
5. Блинников, В. И. Экоцентрический подход в эколого-педагогическом 

образовании будущего учителя: дис. д-ра пед. наук / В. И. Блинников. – Орел, 2004. – 370 c 

6. Божович, Л. И. Проблемы формирования личности /Л. И. Божович. – М.: 

МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. – 349 с. 

7. Васильева, Н. А. Становление естественнонаучного образования в России в 18 
- первой половине 19 вв. (до реформ 60-х гг.): автореф. дис. ... кандидата пед. наук / Н.А. 

Васильева. – Челябинск, 2008. – 24 с. 

8. Венгер, Л.  А. Формирование познавательных способностей в до школьном 

возрасте /Л. А. Венгер // Хрестоматия по детской психологии. — М.: ИПП,1996. – С.133-146. 

9. Венгер, Л. А. Формирование восприятия у дошкольника / Л. А. 

10. Венгер, Т. В. Лаврентьева, В. В., Холмовская. – М.: Просвещение, 1968. – 225 
с. 
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11. Выготский, Л. С. Воображение и его развитие в детском возрасте /Л. С. 

Выготский // Хрестоматия по возрастной психологии. – М.: ИПП, 1996. 

– С. 26-32. 
12. Выготский, Л. С. Психология развития как феномен культуры: избр. психол. 

тр. / Л.С. Выготский; под ред. М. Г. Ярошевского / Акад. пед. и соц. наук; МПСИ. – 

Воронеж; М.: НПО МОДЭК, 1996. – 512 с. 

13. Дьяченко, О. М. Об основных направлениях развития воображения 

дошкольника / О. М. Дьяченко //Хрестоматия по детской психологии. – М.: ИПП, 1996. – С 

.170-179. 
14. Евдокимова, Е. С. Технология проектирования в ДОУ/ Е. С.Евдокимова – М.: 

ТЦ Сфера, 2006. – 64 с. 

15. Ермолаева, М. В. Психология развивающей и коррекционной работы с 

дошкольниками / М. В. Ермолаева; Российская акад. образования, Московский психолого- 

социальный ин-т. – 3-е изд., испр. – М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та; 

Воронеж: МОДЭК, 2007. – 189 с.. 

16. Захарова, Л. М. Формирование основ миропонимания у старших дошкольников 

в процессе ознакомления с физическими и химическими явле-ниями / Л. М. Захарова, Н. Ю. 

Майданкина, В. Ф. Пороткина //Детский сад от А до Я. – 2014. – №3 (68). – С. 56-68. 

17. Зинченко, П. И. Непроизвольное запоминание / П.И. Зинченко. – М.: МПСИ; 

Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – 178 с. 

18. Коменский, Я.О. Материнская школа / Я.О. Комеский. – М.:Учпедгиз, 1947. – 
104   с.   Концепция   развития   математического   образования   в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rg.ru/2013/12/27/matematika-site- 

dok.html 
19. Кудинов, С.И. «Психология любознательности: теоретические и прикладные 

аспекты». Монография / С.И. Кудинов. – Бийск: Изд-во НИЦ БиГПИ, 1999. – 270 с. 

20. Леонтьев, А. Н. Проблемы развития психики / А.Н. Леонтьев. – М.: Изд-во 

МГУ, 1972. – 576 с. 

21. Люблинская, А. А. Активность и направленность дошкольника / А. А. 

Люблинская // Хрестоматия по возрастной психологии. – М.: ИПП, 1996. – С. 216-229. 

22. Мерлин, В. С. Психология индивидуальности: избр. психол. тр./ В.С. Мерлин; 

Под ред. Е. А. Климова; Акад. пед. и соц. наук, Моск. психол.-соц. ин-т. - М.: Ин-т практ. 

психологии; Воронеж: НПО "МОДЭК", 1996. – 445с. 

23. Михайленко Н.Я. Формирование сюжетно-ролевой игры в дошкольном 

детстве: Дис. . д-ра пед. наук. М., 1987.-385с. 

24. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество: учебник для студ. Вузов / В. С. Мухина. – 4-е изд., стереотип. – М.:Издательский 

центр «Академия», 1999. – 456 с. 

25. Национальная доктрина образования в Российской Федерации (до 2025 

года) [Электронный ресурс]. – Режимдоступа: 

https://studfiles.net/preview/3966146/ 

26. Нежнова, Т. А. Динамика «внутренней позиции» при переходе от дошкольного 

к младшему школьному возрасту / Т.А. Нежнова // Хрестоматия по детской психологии. – 

М.: ИПП, 1996. – С.242-249. 

27. Обухова, Л. Ф. Детская (возрастная) психология / Л.Ф. Обухова. – М.: 

«Роспедагентство», 1996. – 374 с. 
28. Палагина, Н. Н. Воображение у самого истока / Н. Н. Палагина. – М.: МПСИ, 

1997. – 123 с. 

29. Палагина, Н. Н. Воображение у самого истока: психологические механизмы 

формирования: монография / Н. Н. Палагина. – Бишкек: Илим, 1992. – 123 с. 

https://rg.ru/2013/12/27/matematika-site-dok.html
https://rg.ru/2013/12/27/matematika-site-dok.html
https://studfiles.net/preview/3966146/
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30. Педагогический словарь: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. 

И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, Т. А. Строкова и др.; под. ред. В. И. Загвязинского, А. Ф. 

Закировой. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с. 

31. Пиаже, Ж. Речь и мышление ребенка / Сост., новая ред. пер. с фр., коммент. 

Вал. А. Лукова, Вл. А. Лукова. – М.: Педагогика-Пресс, 1994. – 526 c. 

32. Поддьяков, Н. Н. К проблеме умственного развития ребенка// Хрестоматия по 

детской психологии / Н. Н. Поддьяков. – М.: ИПП, 1996. – С .146-149. 

33. Подласый, И.П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: учеб. пособие для 

вузов / И. П. Подласый. – М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. – 365 с. 

34. Полякова, О. Ю. Формирование у детей 6-7 лет основ миропонимания в 

процессе ознакомления с явлениями окружающего мира (на материале астрономии): 

автореф. дисс.канд. пед. наук / О. Ю. Полякова. – Ульяновск, 2012. – 26 с. 

35. Рамонова, К. М. О психологических особенностях любознательно-сти детей 

дошкольного возраста / Сев.-Осет. науч.-исслед. ин-т. – Орджоникидзе: [б. и.], 1961. – 28 с. 

36. Рюмина, Ю. Н. Педагогическая технология формирования творческой 

активности в процессе интеграции различных видов деятельности детей дошкольного 

возраста: дис. канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2003. – 253 с. 

37. Смирнова, Е. О. Развитие воли и произвольности в раннем и дошкольном 

возрастах / Е. О. Смирнова. – М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МО-ДЭК», 1998. – 251 с. 

38. Трубайчук, Л.В. Педагогическая стратегия и тактика организации 

интегрированного процесса в дошкольном образовании / Л.В. Трубайчук, С.В. Проняева. – 

М.: Книжная палата, 2013. – 173 с. 

39. Федеральный государственный  образовательный  стандарт  дошкольного 

образования [Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http: //pravobraz.ru/ 

federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya/ Философский 

словарь / под ред. И. Т. Фролова. 5-е изд. – М.: Политиздат, 1987. – 590 с. 

40. Эльконин, Д. Б. Психическое развитие в детских возрастах: избранные труды / 

Д. Б. Эльконин. – М. – Воронеж: НПО МОДЭК, 2001. – 417 с. 

 
 

3.10. Методическое обеспечение реализации Программы 

Для обеспечения коррекционно – образовательного сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в воспитательно – образовательном процессе 

используются специальные методические издания 

Образоват 
ельные области 

Методическое обеспечение Программы 

«Развитие речи» - Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекция нарушений речи», 
- Н.В. Нищева «Программа коррекионно – развивающей работы 

для детей с Общим недоразвитием речи (с 4 – до 7 лет)» 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Логопедия» -2006г 

- Е. В. Кузнецова. И. А. Тихонова. «Развитие и коррекция речи детей 

5-6 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

- Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б «Преодоление общего 

недоразвития речи дошкольников» -1990г 

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет 2017г 

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет 2017г 

- О.С. Гомзяк «Развитие связной речи у шестилетних детей». – М.: 

ТЦ Сфера. 2007. 
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 - Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях 

для детей с нарушениями речи / Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. М.: 2000. 

- Е.С. Слепович «Формирование речи у дошкольников с ЗПР» 
- А.Ф. Рыбина Коррекция звукопроизношения у детей.- издательство 

учитель 2003 

-Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Развитие связанной речи 

(подготовительная группа с ОНР) -2003г 

- Е.В. Колесникова Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет- 

М.: Ювента, 2005 

- Е.А. Пожиленко Артикуляционная гимнастика КАРО 2006 

- В.С. Володина Альбом по развитию речи.- М.: РОСМЭН 2007 
- О.И. Крупенчук Комплексная программа подготовки ребѐнка к 

школе. Научите меня говорить правильно! Для детей 4-6 лет .- 

Литера 2009 

- Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду М.: Мозаика – Синтез 

2007 

- О.Б. Иншакова Альбом для логопеда. М.: ВЛАДОС 2008 
- И.Ю. Кондратенко Выявление и преодоление речевых нарушений в 

дошкольном возрасте: Методическое пособие –М.: Айрис-пресс 2005 

- Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игры для развития речи – М.: 

Эскимо: ОЛИСС, 2011. 

- Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинников Большая книга логопедических 

игр- М.: АСТ: Астрель, 2010. 

- Кыласова Л.Е. Развитие речи: конспекты занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста – 2-е изд. Волгоград: Учитель, 2011. 

- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет конспекты фронтальных 

занятий. М.:Издательство Гном и Д, 2009. 

- Гомзяк О.С.   Говорим   правильно   в 6 - 7 лет конспекты 

фронтальных занятий. М.:Издательство Гном и Д, 2009. 

Н.П. Ильчук и др. Книга для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия.5-7 лет М.: Оникс 2005. 

 Наглядно - дидактические пособия: 

Серия «Рассказы по картинкам». 

Серии картин: "Домашние и дикие животные", "Профессии", 
"Транспорт", "Времена года", "Мы играем", "Овощи и фруты", 
"Деревья", "Птицы", "Наша Армия". 
Картотеки: чистоговорки, пословицы поговорки, 
дидактические игры по ознакомлению с окружающим 
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«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.- М.: Мозаика 

– Синтез, 2006. 
- О.А. Степанова Развитие игровой деятельности Творческий центр 

Сфера 2009. 

- М.Н. Дедулевич Играй - не зевай Подвижные игры с 

дошкольниками М.: Просвещение 2007 

- В.И. Петрова, Т.Д. Стульник "Нравственное воспитание в детском 

саду. От 2 до 7 лет" 

.- Е.Ю.Александрова Е.П. Гордеева «Система патриотического 

воспитания в ДОУ»- Москва Владос 2007 

- Зеленова Н.Г. ОсиповаЛ.Е. Мы живѐм в России (старшая группа)- 

гражданско – патриотическое воспитание дошкольников Москва 

2010. 

- Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения» - М.: Мозаика- 

Синтез, 2008. 

- Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н.Авдеева. Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста».- МО РФ 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина. Безопасность. Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности старшего 

дошкольного возраста. М.: АСТ, 1998 

- Т.В.Иванова – Пожарная безопасность. Волгоград,: ИТД 
«Корифей», 2009. 

- К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина «Твоя безопасность. Как себя вести дома 

и на улице» Москва Линка – пресс 2006. 

- Свирская Л.В. Утро радостных встреч – Москва, Линка-пресс 2010 

- Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание 

в детском саду.- М.: Мозаика – Синтез, 2005 

- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2008 

- Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома. – М.: Мозаика- Синтез, 2007 

- С.Н.Николаева «Юный эколог» программа экологического 

воспитания в детском саду, М.: Мозаика-Синтез, 2010 

- С.Н.Николаева «Воспитание экологической культуры в 
дошкольном детстве» 

Наглядно - дидактические пособия: 
Серия «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам" 

Тематические плакаты для оформления уголков по ПДД 

Наборы дорожных знаков. 

«Познавательное 

развитие» 

- Н.Я.Головнева «Программа групповых игр и упражнений для 

развития интеллекта и навыков общения у ребенка дошкольного 

возраста» 

Г.А.Репина «Математическое развитие дошкольников» - М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. – М.: Мозаика, 2006г 

Г.Е.Сычева «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников» - М.: Книголюб, 2004 

Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений.- М.: Мозаика – Синтез, 2006 
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 Дыбина О.Б. Ребѐнок и окружающий мир. – М.: Мозаика – Синтез, 

2005. 

С.А.Козлова Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру.- 

М.:Линка-Пресс, 2000. 

Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности.- Самара, 2005. 

С.Н.Николаева – Юный эколог –система работы в младшей группе 

детского сада, М., Мозаика-Синтез, 2010 

С.Н.Николаева – Юный эколог – система работы в средней группе 
детского сада, М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках». 
Серия «Рассказы по картинкам». 

Серия «Играем в сказку». 
Плакаты и картины для рассматривания 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество.- М.: Мозаика 

Синтез 2005 

- Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным искусством.- М.: Мозаика-Синтез, 2005 

- Р.Т. Казакова Занятия по рисованию с дошкольниками Сфера 

2009г. 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

- Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 
- Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. 

Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. 

- М., 2002. 

- Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (средняя, старшая группы). – М.:Владос, 2001. 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2005. 

- Зацепина М.Б. Культурно – досуговая деятельность в детском 

саду.- М.: Мозаика –синтез, 2005 

- О.П. Радынова. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации.- М.: Гном- Пресс 1999 

- О.П. Радынова, А.И. Катинене, М.Л. Паландишвили. 
-Музыкальное воспитание дошкольников.- М.: Владос 1998 

Наглядно-дидактические пособия: 
Хрестоматии для чтения. 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Музыкальные инструменты», 

«Хохлома». 
Иллюстрации по жанрам живописи; 
Схемы последовательности лепки; 
Схемы выполнения аппликаций; 

Подборки иллюстраций по народно-прикладному искусству. 

«Физическое 

развитие» 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. –М.: 

Издательский дом Воспитание дошкольника, 2005. 

- Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова Физическая культура в дошкольном 

детстве М.Просвещение 2006. 
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 - Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

- В.И.Зимонина «Расту здоровым»О.А.Новиковская «Логоритмика» 

СПб.: Корона принт, 2005 

- М.Н.Дедулевич «Играй – не зевай. Подвижные игры 

сдошкольниками»М.: Просвещение, 2007. 

- М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 

6-7 лет» 

- В.И. Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников» - М,: 

ВАКО, 2006. 

- В.Н. Зимонина. Воспитание ребѐнка – дошкольника: Расту 

здоровым. Программно – методическое пособие для педагогов ДОУ.- 

М: Владос, 2003 

- М.Л. Лазарев Здравствуй! Учебно – методическое пособие для 

педагогов дошкольных учреждений- Мнемозина Москва 2004 
- В.А.Доскин Л.Г. Голубева Растем здоровыми- М.: Просвещение 

Наглядно-дидактические пособия: 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь», Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта», «Распорядок дня». 
 

 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

. 

4.1. Краткая презентация программы. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи далее - Программа) Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Чердаклинского детского сада № 5 «Рябинка» (далее - ДОО) 

является основным документом, регламентирующим деятельность с воспитанниками, 

имеющими тяжелые речевые нарушения. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности для детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, имеющих тяжелые нарушения речи. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 60% от ее 

общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением речи; 

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

в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- на сложившиеся традиции ДОО; 
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с 

ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

 
Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим 

недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 
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формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, его социализацию в коллективе 

сверстников, а также его подготовку к успешному школьному обучению и полностью 

соответствующую требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Воспитание детей отражено в рабочей программе воспитания, которая является 

компонентом основной образовательной программы дошкольного образования ДОО и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. 

 

Обучение по Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей 5-7 лет с ТНР ведется в очной форме. Срок реализации Программы – два года. 

 

В Программе выстроена система коррекционно-развивающей работы, организация режима 

дня, построения предметно-пространственной развивающей среды; указаны задачи и 

содержание работы. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР в различных 

видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным пяти направлениям (образовательным областям) 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 

художественно-эстетическое развитие,  физическое развитие,. 

Содержание      Программы      в соответствии     с   требованиями     ФГОС ДО     включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой   раздел   Программы   определяет   ее   цели   и   задачи,   принципы   и   подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – речевой, социально-коммуникативной, познавательной, художественно- 

эстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и интеграцию детей с ТНР в 

обществе. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка; 
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– особенностей корекционно-образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Организационный  раздел Программы описывает  систему  условий 

реализации корекционно - образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее   освоения   в виде целевых ориентиров, 

а   также   особенности организации корекционно - образовательной деятельности, а именно 

описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Программа рассчитана на 2 возрастных периода, срок обучения каждого периода 1 год: 

- старшая группа (5 - 6 лет); 

- подготовительная к школе группа (6 - 7 лет). 
Обучение и воспитание в дошкольном образовательном учреждении ведется на русском 

языке. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей с ТНР 

на уровне дошкольного образования. 

Коррекционно - развивающая работа с детьми ведѐтся учителем - логопедом, 

педагогом - психологом, воспитателями, инструктором по физической культуре и 

музыкальным руководителем которые работают в тесном контакте друг с другом. Они 

стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль 

работы в целом. 

В образовательном процессе включены блоки: 

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями 

воспитанников с целью – оказания профессиональной помощи семье в воспитании детей, при 

этом, не подменяя еѐ, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 

функций. 

Задачи: формирование психолого- педагогических знаний родителей; приобщение родителей 

к участию в жизни дошкольного образовательного учреждения; оказание помощи семьям 

воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; изучение и пропаганда лучшего 

семейного опыта. 

В Программе представлены различные формы взаимодействия с семьѐй. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


