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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) МБДОУ № 29 «Детский сад комбинированного вида» 
(далее –Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 
Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – 
ФАОП ДО).   

Программа разработана также с учетом нормативных правовых актов, которые содержат 
обязательные требования к условиям организации дошкольного образования: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

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

3. Федеральный закон от 24.12.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (ред. от 14.07.2022). 

4. Постановление Правительства РФ от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован 
31.08.2020 № 59599). 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2010 № 18638) (ред. от 31.05.2011). 

7. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 36204) 
(ред. от 13.05.2019). 

8. Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». 

9. Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках» (ред. от 07.04.2017). 

10. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» (ред. от 23.12.2020). 

11. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии». 

12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного санитарного врача 
РФ от 28.01.2021 № 2; 

13. Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ОЗ "Об образовании"; 
14. Устав МБДОУ № 29 «Детский сад комбинированного вида».  
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 Программа позволяет реализовать основополагающие функции дошкольного уровня 
образования: 

– обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 
Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 
соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

– создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на 
приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 
российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю 
и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

– создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 
детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего 
ребенку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия дошкольного 
образования вне зависимости от места проживания». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть программы соответствует ФОП ДО и составляет не менее 60 процентов 
от общего объема программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
составляет не более 40 процентов и ориентирована: 

– на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, 
в которых осуществляется образовательная деятельность; 

– сложившиеся традиции МБДОУ; 
– парциальные образовательные программы и формы организации работы с детьми, которые 

соответствуют потребностям и интересам детей. 
Содержание и планируемые результаты обязательной части программы соответствуют 

содержанию и планируемым результатам ФАОП ДО. 
Программа предназначена для реализации в группах для детей от 4 до 7(8)лет. 
Образовательная программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав 

которой входят рабочая программа воспитания, примерный режим и распорядок дня дошкольных 
групп, календарный план воспитательной работы». 

В образовательной программе содержатся целевой, содержательный и организационный 
разделы.  

Реализация программы предполагает интеграцию задач обучения и воспитания в едином 
образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами 
образовательных отношений; обеспечивает основу для преемственности уровней дошкольного и 
начального общего образования. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Обязательная часть 
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. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г «СА-ФИ-ДАНСЕ». Учебно-мет одическое пособие для 

педагогов дошкольных и школьных учреж дений.   
Целью программы «СА-ФИ-ДАНСЕ» является содействие всестороннему развитию 

личности дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. 
Задачи «СА-ФИ-ДАНСЕ»: 
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1.Укрепление здоровья: 
– способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 
– формировать правильную осанку; 
– содействовать профилактике плоскостопия; 
– содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 
2.Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 
– развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, проприоцептивную 

чувствительность, скоростно-силовые и координационные способности; 
– содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой; 
– формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев; 
– развивать ручную умелость и мелкую моторику. 
3.Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся: 
– развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

расширять кругозор; 
– формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 
– воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 

движениях; 
– развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 
– При распределении разделов программы по годам обучения учитываются основные 

принципы дидактики, возрастные особенности каждой группы, физические возможности и 
психологические особенности ребенка от 3 до 7 лет. 

Примерная парциальная образоват ельная программа дошкольного образования 
«Экономическое воспит ание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамот ност и. Для дет ей 5-7 лет ». Шат ова А.Д,   Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л. [и др.]. 

Цель программы:  помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 
способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи программы: 
Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 
– понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 
– уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
– осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта 

в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 
– признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, 
отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. 
п.); 

– рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 
собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

– применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 
Авт орская программа Т.Б. Соколовой «Азбука дорож ного движ ения». 
Цель программы: создание условий для формирования навыков безопасного поведения в 
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условиях дорожно-транспортной среды. 
Задачи программы: 
− расширять кругозор; 
− сформировать понятие о правилах безопасного поведения на дорогах; 
− привить привычку соблюдения правил дорожного движения. 
Парциальная программа Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к ист окам русской 

народной культ уры: Программа, учебно-мет одическое пособие /О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – 
СПб.: Дет ст во – Пресс, 2020 

Цели: 
– расширить представление о жанрах устного народного творчества;  
– показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка:  
– воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 

чувства.  
Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 
– содействие атмосфере национального быта;  
– широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;  
– учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры;  
– знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Обязательная часть 
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, 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). 
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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 остаётся право выбора способов их достижения, выбора 
образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 
психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г «СА-ФИ-ДАНСЕ». Учебно-мет одическое пособие для 

педагогов дошкольных и школьных учреж дений.   
– наглядность: демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, имитация 

движений; 
– доступность: обучение от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
– систематичность: регулярность занятий с постепенным увеличением количества 

упражнений, усложнением способов их выполнения; 
– индивидуальный подход: учет особенностей восприятия каждого ребенка; 
– увлеченность:  каждый должен в полной мере участвовать в работе; 
– сознательность:  понимание выполняемых действий, активность. 
 Примерная парциальная образоват ельная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспит ание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамот ност и. Для дет ей 5-7 лет ». Шат ова А.Д,   Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л. [и др.]. 

– научность; 
– доступность; 
– оптимальность в отборе содержания и определений; 
– учет возрастных и индивидуальных психических особенностей старших 

дошкольников, их интерес к экономическим явлениям как к явлениям окружающей 
действительности; 

– комплексный подход к развитию личности дошкольника (связь этического, 
трудового и экономического воспитания). 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 
    Особенности развития детей с ТНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 
слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 
нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 
сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 
деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 
можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 
речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 
умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Речевой статус детей с ОНР характеризуется речевой недостаточностью, которая может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой фразовой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (1-4-й уровни 
речевого развития). Специфика нарушения речи у детей с ОНР состоит в многообразии дефектов 
произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в разной 
степени несформированности фонематического восприятия, что в целом обуславливает 
необходимость тщательной ориентированной коррекции. 

Характеристика речевых нарушений детей с ОНР 
Уровни  характеристика 

I уровень 
речевого 

развития 

Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 
сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 
Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов. Возможна замена названий предметов названиями действий и 
наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 
Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 
отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 
рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 
развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 
воспроизведения слоговой структуры слова. 

II уровень 
речевого 
развития 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 
простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 
запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 
Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны 
грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 
выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков). 

III  
уровень 

речевого 
развития 

Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико- 
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Лексика ребенка 
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования, но по-
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прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 
числительных с существительными. Характерно недифференцированное 
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 
произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 
устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 
Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 
значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

IV уровень 
речевого 
развития 

Характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы 
ребенка. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 
проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 
образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 
нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими 
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 
образовании сложных слов, затруднения при планировании высказывания и отборе 
соответствующих языковых средств. Особую трудность представляют сложные 
предложения с разными придаточными. 

 
Наряду со специфическими особенностями в речевом развитии дошкольникам с ОНР 

присущи психофизиологические особенности, характерные для детей дошкольного возраста на 
определенных возрастных этапах развития. 

 
Возрастные психофизиологические особенности детей дошкольного возраста 

Возрастные 
группы 

характеристики 

 
 

Средний 
дошкольны

й 
возраст  
(4-5 лет) 

Дети ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 
уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не 
надо себя вести. 

Поведение ребёнка не столь импульсивно и непосредственно, хотя в некоторых 
ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Ребенок любознательный, активно осваивает окружающий его мир предметов и 
вещей, мир человеческих отношений. 

Хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах 
и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 
рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Внимание становится всё более устойчивым. 
В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение. 
Происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении 

со взрослыми и сверстниками. 
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. 
У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 
обидчивостью. 

Речь становится более связной и последовательной. В процессе общения со 
взрослыми дети используют правила речевого этикета. 
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Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 
детской деятельности, однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 
Взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 
зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 
позиции в мышлении и поведении. 

Круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются 
детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 
простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 
носить характер продуктивной деятельности. 

 
 

Старший 
дошкольны

й 
возраст  
(5-6 лет) 

Дети постепенно начинают осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей. 

Формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе 
те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 
особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 
Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 

игре. 
Игровые действия становятся разнообразными.  Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений. 
Дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 
вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 
взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. 
Ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление. 
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 
Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. 
Дети способны удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 
перспективу событий, предвидеть последствия собственных действий и 
поступков и действий и поступков других людей. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 
(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 
детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 
(замысел ведёт за собой изображение). 

 
 
 

Ребенок на 

Мотивационная сфера детей расширяется за счёт развития социальных мотивов. 
Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. 
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пороге 
школы 
(6-8 лет) 

 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых. 

Поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 
учётом интересов и потребностей других людей. 

Формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. 
Дети проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. 
Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. 
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у 
детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 
достаточно большой объём информации. 

Воображение детей данного возраста становится богаче, оригинальнее, более 
логичным и последовательным. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) 
и слова. 

Успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 
существительных, прилагательных, глаголов. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. 

В продуктивной деятельности могут целенаправленно следовать к своей цели, 
не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного материала, дополняя их 
архитектурными деталями. 

 
  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, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
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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. 

 
 
1.2. Планируемые результаты реализации программы 
 
Содерж ание и планируемые результ ат ы Программы не ниж е соот вет ст вующих 

содерж ания и планируемых результ ат ов 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) освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР: 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 
3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 
7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 
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ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
8) владеет простыми формами фонематического анализа; 
9) использует различные виды интонационных конструкций; 
10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 
11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

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

отношений; 
13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 
14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 
16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 
самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 
их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 
20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 
речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

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

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 
работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
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32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 
поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

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, 
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; 
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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; 

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). 
 

1.3. 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. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в 
котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности с 
обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, 
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; 
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- 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: 
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 МБДОУ в соответствии: 
- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 
- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 
- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования 
в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 
обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных 
отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие 
системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
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- 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 

образовательной программы ДОО; 
- 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: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных 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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с тнр в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
Обязательная часть  
Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые 

МБДОУ по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 
развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 
деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей с ТНР в возрасте 
от 4 лет до 7(8) лет.   

Задачи и содержание образовательной деятельности по возрастам для каждой 
образовательной области соответствуют пункту 32 содержательного раздела ФАОП ДО. 

 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Авт орская программа Т.Б. Соколовой «Азбука дорож ного движ ения». 
С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах  можно 

ознакомиться в программе «Азбука дорожного движения» Т.Б.Соколова, Кемерово,2006 г. 
Примерная парциальная образоват ельная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспит ание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамот ност и. Для дет ей 5-7 лет ». Шат ова А.Д,   Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л. [и др.]. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах  можно 
ознакомиться в программе «Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 
образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамотности. Для детей 5-7 лет». Шатова А.Д,   Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л. [и др.], Москва, 
2019 г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Парциальная программа Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к ист окам русской 

народной культ уры: Программа, учебно-мет одическое пособие /О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – 
СПб.: Дет ст во – Пресс, 2020 г 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах  можно 
ознакомиться в программе Парциальная программа Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к 
истокам русской народной культуры: Программа, учебно-методическое пособие /О.Л. Князева, 
М.Д. Маханева. – СПб.: Детство – Пресс, 2000 г. 

Образовательная  область «Физическое развитие» 
Программа  Фирилевой Ж. Е., Сайкиной Е. Г «СА-ФИ-ДАНСЕ» 
С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно  

ознакомиться: Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика 
для детей. ФГОС. СПб.: «Детство-пресс», 2020 г. 

  
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/
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1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 
следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 
педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 
том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 
двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 
на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 
процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 
в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 
ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 
педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 
пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 
ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 
принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 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. 
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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. 

 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации 

Программы 
Средства реализации 

Программы 
Формирование коммуникативной и социальной компетентности, положительного 

отношения ребенка к себе и другим людям 
- познавательные 
эвристические беседы; 
- чтение художественной 
литературы; 
- изобразительная и 
конструктивная 
деятельность; 
- музыка; 
- игры (сюжетно-ролевые, 
драматизации, подвижные, 
на снятие затруднений в 
общении, развитие 
эмоциональной сферы, 
повышение уверенности в 
себе и своих силах); 
 - наблюдения;  
- трудовая деятельность; 
- праздники и развлечения; 
- беседы; 
- социальная акция 

 

Словесный метод: 
объяснения, пояснения, вопросы к 
детям, образный сюжетный 
рассказ, беседа, дискуссии. 

Наглядный метод: 
использование наглядных пособий. 

Практический метод:  
приёмы, вызывающие 

эмоциональную активность: 
воображаемая ситуация; 
придумывание сказок; игры-
драматизации; сюрпризные 
моменты и элементы новизны; 
юмор и шутка; 

приёмы формирования 
нравственного поведения детей 
дошкольного 
возраста: практическое 
привлечение ребенка к 
выполнению конкретных правил 
поведения; показ и объяснение в 
воспитании культуры поведения, 
навыков коллективных 
взаимоотношений и т.д.; пример 
поведения взрослых (в старшем 
дошкольном возрасте – 
формирование ровеснических 
отношений); овладение 
моральными нормами в 
совместной деятельности; 
упражнения в моральном 
поведении; создание ситуаций 
нравственного выбора; 

приёмы формирования 
нравственного сознания детей 
дошкольного 
возраста: разъяснения конкретных 
нравственных норм и 
правил; внушение моральных норм 

- игрушки; 
- дидактические игры; 
- наглядно-

дидактические пособия; 
- схемы, алгоритмы 

выполнения гигиенических 
процедур, развития навыков 
самостоятельности в 
самообслуживании, 
выполнения норм и правил; 

- художественная 
литература; 

- мультимедийные 
презентации; 

- аудиозаписи; 
- картотеки игр на 

развитие коммуникативных 
навыков, 
психогимнастических 
упражнений  
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и правил. Методика организации 
этической беседы;  

приёмы стимулирования 
нравственных чувств и мотивов 
поведения в дошкольном 
возрасте: пример других; 
педагогическая оценка поведения, 
поступков ребенка; коллективная 
оценка поведения, поступков 
ребенка (в старшем дошкольном 
возрасте – оценка другими 
детьми); одобрение нравственных 
поступков ребенка; поощрение 
ребенка к нравственным 
поступкам; осуждение 
недостойных поступков ребенка. 

Формирование позит ивных уст ановок к различным видам т руда 
- поручения (простые и 
сложные, эпизодические и 
длительные, коллективные 
и индивидуальные); 
- дежурство (не более 20 
минут); 
- коллективный труд  

 

Словесный метод: 
объяснения, пояснения, указания, 
вопросы к детям, образный 
сюжетный рассказ, дискуссии, 
словесная инструкция; 
эвристические беседы; беседы на 
этические темы; рассказывание и 
обсуждение картин, иллюстраций. 

Наглядный метод: 
использование наглядных пособий, 
зрительные модели. 

Практический метод:  
приёмы формирования 

нравст венных предст авлений, 
суж дений, оценок: решение 
маленьких логических задач, 
загадок; чтение художественной 
литературы; рассматривание 
иллюстраций; просмотр 
телепередач, диафильмов, 
видеофильмов; задачи на решение 
коммуникативных ситуаций; 
придумывание сказок; 

приёмы создания у дет ей 
практ ического опыт а т рудовой 
деят ельност и: приучение к 
положительным формам 
общественного поведения; показ 
действий; пример взрослого и 
детей; целенаправленное 
наблюдение; организация 
интересной деятельности 
(общественно-полезный характер); 
разыгрывание коммуникативных 
ситуаций.  

- наглядно-дидактические 
пособия по ознакомлению с 
трудом взрослых; 

- алгоритмы выполнения 
трудовых действий; 

- дидактические игры; 
- игрушки-орудия труда 

для реализации ролевого 
поведения; 

- элементарные орудия 
труда для организации 
бытового труда, 
самообслуживания и труда в 
природе 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- познавательные 
эвристические беседы; 
- проблемные ситуации;  
- чтение художественной 
литературы; 
- рассматривание плакатов, 
иллюстраций с 
последующим 
обсуждением; 
- изобразительная и 
конструктивная 
деятельность; 
- игры (игры-тренинги, 
сюжетно-ролевые, 
драматизации, подвижные); 
- наблюдения;  
- праздники и развлечения; 
- индивидуальные беседы 

 

Словесный метод: 
объяснения, пояснения, указания, 
подача команд, распоряжений, 
сигналов, вопросы к детям, 
образный сюжетный рассказ, 
беседа, обсуждение, дискуссии, 
словесная инструкция, повторение 
(приводит к появлению 
обобщений, способствует 
самостоятельному 
формулированию выводов, 
повышает познавательную 
активность, способствует 
прочности усвоения знаний по 
основам безопасности). 

Наглядный метод: 
использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры, 
сигналы. 

Практический метод:  
приём сравнения.  При 

использовании этого приёма 
необходимо определить, с какого 
сравнения начинать - со сравнения 
по сходству или сравнения по 
контрасту. Сравнение по контрасту 
даётся детям легче, чем по 
подобию. Приём сравнения 
помогает детям выполнять задания 
на группировку и классификацию; 

моделирование ситуаций с 
последующим обсуждением дает 
ребенку практические умения 
применить полученные знания на 
деле и развивает мышление, 
воображение и готовит ребенка к 
умению выбраться из 
экстремальных ситуаций в жизни; 

экспериментирование. Дает 
ребенку возможность 
самостоятельно находить решение, 
подтверждение или опровержение 
собственных представлений. 
Ценность этого метода в том, что 
он дает ребенку возможность 
самостоятельно находить решение, 
подтверждение или опровержение 
собственных представлений. 

 

- объекты ближайшего 
окружения; 

- художественная 
литература; 

- наглядно-дидактические 
пособия (схемы, плакаты, 
модели, разметка, 
имитирующая дорожно-
транспортную среду); 

- дидактические игры; 
- игрушки и пособия для 

организации сюжетно-
ролевой игры, игры-
драматизации; 

- мультимедийные 
презентации; 

- учебные мультфильмы 
 

Развитие игровой деятельности 
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- игры, возникающие по 
инициативе ребёнка (игра-
экспериментирование - с 
природными объектами, с 
игрушками для 
экспериментирования, со 
строительным материалом; 
сюжетные самодеятельные 
игры – сюжетно-
отобразительные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
режиссёрские игры, игры-
драматизации) 
- игры, связанные с 
исходной инициативой 
взрослого (обучающие 
игры – дидактические, 
подвижные, музыкальные; 
тренинговые – 
интеллектуальные игры, 
сенсомоторные игры; 
досуговые игры – игры-
забавы, игры-развлечения); 
- игры народные, идущие 
от исторической 
инициативы этноса 
(обрядовые игры – 
народные игры, игры-
хороводы, сезонные игры) 

Словесный метод: 
объяснения, пояснения, указания, 
подача команд, распоряжений, 
сигналов, вопросы к детям, 
образный сюжетный рассказ, 
беседа, дискуссии, словесная 
инструкция. 

Наглядный метод: 
использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры, 
сигналы. 

Практический метод: 
повторение движений без 
изменения и с изменениями, 
проведение ситуаций в игровой 
форме, проведение ситуаций в 
соревновательной форме, 
непосредственная помощь 
воспитателя.  

 
 
 
 

- игрушки; 
- игровые пособия 

 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Формирование представлений об окружающей действительности (в том числе 
представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа) 

- познавательные 
эвристические беседы; 
- проектная деятельность; 
- средства мини-музея; 
- экспериментирование и 
опыты; 
- коллекционирование; 
- чтение художественной 
литературы; 
- изобразительная и 
конструктивная 
деятельность; 
- музыка; 
- игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
драматизации, подвижные); 
- наблюдения; 

Словесный метод: 
объяснения, пояснения, указания, 
вопросы к детям, образный 
сюжетный рассказ, беседа, 
дискуссии, словесная инструкция. 

Наглядный метод: 
использование наглядных пособий. 

Практический метод:  
приёмы, повышающие 

познавательную активность: 
элементарный анализ, сравнение по 
контрасту и подобию, сходству, 
группировка и классификация, 
моделирование и конструирование, 
ответы на вопросы детей, приучение 
к самостоятельному поиску ответов 
на вопросы; 

- предметы 
рукотворного мира 
(реальные, игрушки – 
сюжетные, технические); 

- художественная 
литература; 

- познавательно- 
справочная литература: 
энциклопедии, 
иллюстрированные 
альбомы;  

- произведения 
изобразительного 
искусства; 

- средства 
наглядности (флаг, герб 
России, Кемеровской 
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- трудовая деятельность; 
- праздники и развлечения; 
- индивидуальные беседы 
 

приёмы, вызывающие 
эмоциональную активность: 
воображаемые ситуации, 
придумывание сказок, игры-
драматизации, сюрпризные 
моменты и элементы новизны, юмор 
и шутка, сочетание разнообразных 
средств на одном занятии; 

приёмы, способствующие 
взаимосвязи различных видов 
деятельности: перспективное 
планирование, перспектива, 
направленная на последующую 
деятельность; 

приёмы коррекции и 
уточнения детских представлений: 
повторение, наблюдение, 
экспериментирование, создание 
проблемных ситуаций. 

области, города Кемерово; 
портреты писателей и 
художников, семейные 
альбомы, атласы, глобус); 

- дидактические игры 

Формирование элементарных математических представлений 
- проблемные ситуации; 
- элементарное 
экспериментирование; 
- исследование; 
- наблюдение; 
- эвристическая беседа; 
- моделирование: 
замещение, составление 
моделей, деятельность с 
использованием моделей 
(по характеру моделей: 
предметное моделирование, 
знаковое моделирование, 
мысленное 
моделирование); 
- проекты; 
- загадки; 
- коллекционирование; 
- игры (дидактические, 
логические с 
математическим 
содержанием, игры – ТРИЗ, 
подвижные); 
- обучение в повседневных 
бытовых ситуациях 
(младший дошкольный 
возраст);  
- демонстрационные опыты 
(младший дошкольный 
возраст); 
- театрализация с 
математическим 

Словесный метод: 
объяснения, пояснения, указания, 
вопросы к детям, рассказ, беседа, 
дискуссии, словесная инструкция. 

Наглядный метод: 
использование наглядных пособий, 
зрительные ориентиры, сигналы. 

Практический метод: не 
только заучивание материала, но и 
воспроизведение; разъяснение и 
иллюстрация материала примерами, 
применение материала в 
практических действиях детей; 
«открытие» самим ребёнком 
отдельных элементов нового знания 
путём целенаправленных 
наблюдений, решения 
познавательных задач, проведения 
эксперимента; осознание самим 
ребёнком проблемы, а в отдельных 
случаях – и умение поставить её, 
внести вклад в её разрешение; 
выступление ребёнка в роли 
исследователя, ориентированного на 
решение субъективно-творческих 
задач;  

стимулирование активной 
речевой деятельности детей 
(речевое сопровождение 
перцептивных действий). 

 

- комплекты 
наглядно- дидактического 
материала; 

- схемы, модели;  
- оборудование для 

самостоятельной 
деятельности детей 
(комплекты 
геометрических фигур и 
форм, счётный материал, 
материал для 
формирования сенсорных 
эталонов); 

- дидактические игры 
(математическое 
содержание, развитие 
логики, психических 
процессов: памяти, 
внимания, воображения); 

- авторские 
дидактические игры 
(Воскобовича, Зайцева, 
Дьенеша, Кюизнера); 

- занимательный 
математический материал; 

- картотека игр 
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содержанием – на этапе 
объяснения или повторения 
и закрепления (средняя и 
старшая группы);  
- непосредственно 
образовательная 
деятельность;  
- свободные беседы 
гуманитарной 
направленности по истории 
математики, о прикладных 
аспектах математики 
старший дошкольный 
возраст);  
- самостоятельная 
деятельность в 
развивающей среде (все 
возрастные группы)  

 
Ознакомление с объектами природы 

- наблюдение; 
- экологические экскурсии; 
- экологические акции и 
конкурсы; 
- коллекционирование; 
- экспериментирование и 
опыты; 
- игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
драматизации, подвижные); 
- познавательные 
эвристические беседы; 
- проблемные ситуации; 
- моделирование; 
- проектная деятельность; 
- средства мини-музея; 
- чтение художественной 
литературы; 
- изобразительная и 
конструктивная 
деятельность; 
- музыка; 
- трудовая деятельность; 
- тематические праздники и 
развлечения; 
- индивидуальные беседы 

Словесный метод: рассказ; 
беседа; чтение.  

Наглядный метод: 
наблюдения (кратковременные, 
длительные, определение состояния 
предмета по отдельным признакам, 
восстановление картины целого по 
отдельным признакам); 
рассматривание картин, 
демонстрация фильмов, видео-
презентаций. 

Практический метод: 
элементарные опыты; игра 
(дидактические игры (предметные, 
настольно-печатные, словесные, 
игровые упражнения и игры-
занятия; подвижные игры, 
творческие игры); труд в природе 
(индивидуальные поручения, 
коллективный труд); продуктивная 
деятельность; моделирование. 

 

- объекты живой и 
неживой природы; 

- дидактические игры 
с экологическим 
содержанием; 

- комплекты 
наглядного материала; 

- художественная 
литература; 

- справочная и 
энциклопедическая 
литература; 

- коллекции; 
- игрушки-орудия 

труда; 
- аудиозаписи звуков 

природы; 
- мультимедийные 

презентации  

Развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей (опытно-экспериментальная деятельность) 

- элементарное 
экспериментирование; 
- наблюдение; 
- эвристические беседы; 

Словесный метод: рассказы 
воспитателя с целью создания у 
детей ярких и точных 
представлений о событиях или 

- оборудование мини-
лаборатории; 

- схемы, алгоритмы; 
- дневники для фиксации 
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- проблемные ситуации явлениях; рассказы детей - тот 
метод направлен на 
совершенствование знаний и 
умственно-речевых умений детей; 
эвристические беседы, которые 
применяются для уточнения, 
коррекции знаний, их обобщения и 
систематизации. 

Наглядный метод: 
наблюдение - в зависимости от 
характера познавательных задач в 
практической деятельности 
используются наблюдения разного 
вида:  

– распознающего характера, в 
ходе которых формируются знания 
о свойствах и качествах предметов и 
явлений; 

– за изменением и 
преобразованием объектов). 

Практический метод: 
элементарный опыт – это 
преобразование жизненной 
ситуации, предмета или явления с 
целью выявления скрытых, 
непосредственно не представленных 
свойств объектов, установления 
связей между ними, причин их 
изменения и т. д. 
Рассматривание схем к опытам, 
таблицы, упрощенные рисунки 
позволяет упростить понимание 
сложных явлений на дошкольном 
уровне; решение проблемных 
ситуаций, моделирование. 

Приёмы, повышающие 
познавательную активность: 
элементарный анализ, сравнение по 
контрасту и подобию, сходству, 
группировка и классификация, 
моделирование и конструирование, 
ответы на вопросы детей, приучение 
к самостоятельному поиску ответов 
на вопросы. 

детских опытов;  
- картотека опытов 

 

Конструирование 
- конструирование по 
модели; 
- конструирование по 
образцу; 
- конструирование по 
условиям; 
- конструирование по теме; 

Словесный метод: 
- объяснение приемов 

изготовления конструкции или 
игрушки. Пояснения помогают 
детям усвоить не только действия, 
необходимые для выполнения 
конструкции, но и построение 

- бумага; 
- различные виды 

конструкторов; 
- природный и бросовый 

материал; 
- схемы, алгоритмы 

последовательности 
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- каркасное 
конструирование; 
- конструирование по 
чертежам и схемам; 
- конструирование с 
использованием различных 
конструкторов, бумаги, 
природного и бросового 
материала 

занятия, общий порядок работы 
(необходимо рассмотреть предмет 
или образец, выделить основную и 
дополнительные части, затем 
продумать процесс изготовления, 
отобрать нужный материал, 
подготовить его (например, сделать 
выкройку из бумаги, подобрать и 
наклеить отдельные элементы 
оформления и т. д.) и только затем 
сложить, и склеить игрушку, 
определив последовательность её 
выполнения); 

- объяснение задачи с 
определением условий, которые 
дети должны выполнить без показа 
приемов работы; 

- анализ и оценка процесса 
работы детей и готовой продукции, 
при этом выясняется, какие способы 
действий они усвоили, какими 
нужно еще овладеть. 

Наглядный метод: показ 
отдельных приемов 
конструирования или технических 
приемов работы, которыми дети 
овладевают для последующего 
использования их при создании 
построек, конструкций, поделок.  

Практический метод: 
изготовление конструкций или 
игрушек. 

выполнения детских работ; 
- дидактические игрушки 
 

 
 

 
Образовательная область «Речевое развитие»  

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Развитие речи   
- ситуации общения 
взрослых и детей; 
- образовательные ситуации 
(ситуации поддержки в 
самостоятельной речевой 
деятельности ребёнка, 
образовательные ситуации 
в непосредственно 
образовательной 
деятельности); 
-  речевое сопровождение 
действий; 
- договаривание; 
- комментирование 
действий; 

Словесный метод: чтение и 
рассказывание художественных 
произведений, заучивание наизусть, 
пересказ, обобщающая беседа, 
рассказывание без опоры на 
наглядный материал).  

Наглядный метод: 
непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в 
природе, экскурсии), 
опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и 
картинам). 

- наглядно-дидактические 
пособия (картины, 
предметные картинки, 
схемы, модели, 
мемотаблицы; 
демонстрационный и 
раздаточный материал для 
формирования 
предпосылок обучения 
грамоте);  

- дидактические игрушки, 
- дидактические игры;  
- атрибуты для игр-

драматизаций; 
- художественная 
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- звуковое обозначение 
действий; 
- коммуникативный 
тренинг «Круг 
приветствия».  

Практический метод: 
дидактические игры, игры-
драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, 
пластические этюды, хороводные 
игры, моделирование.  

Приём стимулирования и 
мотивации речевой деятельности и 
общения детей: сюрпризный 
момент, создание проблемной 
ситуации, решение 
исследовательской задачи, 
проблемного вопроса, загадывание 
загадки и др.  

 
 

литература; 
- картотека пальчиковых, 

артикуляционных 
упражнений; 

- аудиосредства 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации 

Программы 
Средства реализации 

Программы 
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

- экскурсии; 
- наблюдение природных 
объектов; 
- создание коллекций; 
- выставки детских работ; 
- проектная деятельность; 
- игровая деятельность 
(дидактические, сюжетно-
ролевые, театрализованные 
игры); 
- продуктивная 
деятельность; 
- творческая мастерская 
(изготовление предметов 
для игры, создание 
произведений для 
собственной галереи, 
театра, изготовление 
украшений-сувениров); 
- экспериментирование; 
- слушание музыкальных 
произведение; 
- познавательные беседы;  
- чтение литературных 
произведений; 
- праздники и развлечения 

Информационно – рецептивный 
метод: рассматривание, наблюдение, 
экскурсия, образец воспитателя, 
показ воспитателя. 

Словесный метод включает в 
себя: беседу, рассказ, 
искусствоведческий рассказ, 
использование образцов педагога, 
художественное слово. 

Репродуктивный метод – это 
метод, направленный на закрепление 
знаний и навыков детей. Это метод 
упражнений, доводящих навыки до 
автоматизма. Он включает в себя: 
прием повтора, работа на 
черновиках, выполнение 
формообразующих движений рукой. 

Эвристический метод 
направлен на проявление 
самостоятельности в каком 
- либо моменте работы на занятии, 
т.е. педагог предлагает ребенку 
выполнить часть работы 
самостоятельно. 

Исследовательский метод 
направлен на развитие у детей не 
только самостоятельности, но и 
фантазии и творчества. Педагог 
предлагает самостоятельно 
выполнить не какую – либо часть, а 
всю работу. 

 

- объекты природы; 
- предметы декоративно- 
прикладного искусства; 
- наборы художественных 
открыток; 
- репродукции картин; 
- детские книги и альбомы 
по искусству; 

- дидактические 
игрушки; 

- дидактические 
игры; 

- схемы, алгоритмы 
выполнения работ по 
рисованию, лепке, 
аппликации; 

- материалы и 
оборудование для 
детского творчества; 

- картотека 
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Музыка 
- фронтальная музыкальная  
образовательная 
деятельность (комплексная, 
тематическая, 
традиционная); 
- праздники и развлечения; 
- игровая музыкальная 
деятельность 
(театрализованные 
музыкальные игры, 
музыкально-дидактические 
игры, игры с пением, 
ритмические игры);  
- музыка в других видах  
образовательной 
деятельности; 
- совместная деятельность 
взрослых и детей 
(театрализованная 
деятельность, оркестры, 
ансамбли); 
- индивидуальная 
музыкальная 
образовательная 
деятельность (творческие 
занятия, развитие слуха и 
голоса, упражнения в 
освоении танцевальных 
движений, обучение игре на 
детских музыкальных 
инструментах); 
- пение; 
- слушание музыки; 
- музыкально-ритмические 
движения; 
- музыкально-
дидактические игры; 
- игра на детских 
музыкальных инструментах 

Наглядный метод: 
сопровождение музыкального ряда 
изобразительным, показ движений. 

Словесный метод: беседы о 
различных музыкальных жанрах. 

Практический метод: 
разучивание песен, танцев, 
воспроизведение мелодий; 

музыкальные игры, словесно-
слуховой приём(пение), слуховой 
приём (слушание музыки, 
музыкальных произведений). 

 

- музыкальные 
инструменты; 
- атрибуты к видам 
музыкальной деятельности, 
праздникам, развлечениям; 
- музыкально-
дидактические игры; 
- дидактические игрушки; 
- детские костюмы, 
бутафория; 
- наглядно-
демонстрационный 
материал; 
- фонотека; 
- видео-презентации; 
- картотека 

 

Чтение художественной литературы 
- чтение литературного 
произведения; 
- рассказ литературного 
произведения; 
- беседа о прочитанном 
произведении; 
- обсуждение 
литературного 
произведения; 
- инсценирование 
литературного 

Словесный метод: чтение и 
рассказывание художественных 
произведений, заучивание наизусть, 
пересказ, обобщающая беседа, 
рассказывание без опоры на 
наглядный материал).  

 
Практический метод: 

дидактические игры, игры-
драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, 

- атрибуты для игр-
драматизаций; 
- художественная 
литература; 



 

31 

произведения 
(театрализованная игра, 
игры-имитации, этюды);  
- игра на основе сюжета 
литературного 
произведения; 
- продуктивная 
деятельность по мотивам 
прочитанного; 
- сценарии 
активизирующего общения; 

 

пластические этюды.  
 

 
Образовательная область «Физическое развитие»  

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Физическая культура  
- самостоятельная 
двигательно-игровая 
деятельность детей; 
- физкультурные занятия; 
- подвижные игры и 
упражнения; спортивные 
игры, 
- физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия в режиме 
дня (утренняя гимнастика, 
корригирующая 
гимнастика, 
закаливающие процедуры, 
физминутки, 
физкультурные 
упражнения на прогулке); 
- активный отдых 
(физкультурный досуг, 
физкультурные 
развлечения и праздники); 
- музыкальные занятия 
(музыкально-ритмические 
движения); 
- спортивные, 
оздоровительные кружки 
и секции 

 

Наглядный метод: 
- наглядно-зрительные приёмы 
(показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры); 
- наглядно-слуховые приёмы 
(музыка, песни, показ с 
объяснением); 
-тактильно-мышечные 
(непосредственная помощь 
педагога). 
Словесный метод: 
- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, 
сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный рассказ, 
беседа; 
- словесная инструкция. 
Практический метод: 
- повторение упражнений без 
изменений и с изменениями 
- повторение упражнений в игровой 
форме; 
- проведение упражнений в 
соревновательной форме 
 
Специальные методы: 
- методы развития силы (метод 
повторных усилий, метод развития 
динамической силы и метод 
изометрических усилий 
(характеризуется максимальным 
напряжением мышц в статическом 
режиме, когда при выполнении 

- оборудование для 
подвижных и спортивных 
игр, ОРУ, ОВД; 

- спортивный инвентарь; 
- наглядно-дидактические 

пособия; 
- аудиозаписи; 
- картотека 
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упражнений сила прикладывается к 
неподвижному предмету и длина 
мышц не изменяется); 
-  методы развития быстроты 
движений (игровой метод, метод 
многократного повторения 
скоростных упражнений с 
предельной интенсивностью, 
соревновательный метод); 

- методы развития 
выносливости (интервальный метод 
– дозированное повторное 
выполнение упражнений 
относительно небольшой 
интенсивности и 
продолжительности со строго 
определённым временем отдыха, где 
интервалом отдыха обычно служит 
ходьба, либо медленный бег; метод 
игры скоростей – непрерывное 
движение, но с изменением 
скорости на отдельных участках 
движения); 

- методы развития гибкости 
(метод многократного растягивания, 
игровой метод, музыкально-
ритмические упражнения); 

- методы развития ловкости 
(повторный и игровой методы, 
соревновательный метод)   

Становление ценностей здорового образа жизни 
- игровая деятельность 
(дидактические, сюжетно-
ролевые, игры-
драматизации, 
подвижные) 
- самоисследование; 
- физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия в режиме 
дня; 
- активный отдых 
(физкультурный досуг); 
- просмотр и обсуждение 
видеоклипов, отрывков из 
фильмов, мультфильмов; 
- чтение и обсуждение 
художественной 
литературы;  
- проектная деятельность;  
- викторины; 
продуктивная 

Словесный метод: объяснения, 
пояснения, указания, вопросы к 
детям, рассказ, беседа, дискуссии, 
словесная инструкция. 

Наглядный метод: использование 
наглядных пособий, зрительные 
ориентиры, сигналы. 

Практический метод: 
защитно-профилактические 

приёмы: формирование навыков 
личной гигиены;  

компенсаторно-нейтрализующие 
приёмы: физкультминутки, 
оздоровительная, зрительная, 
пальчиковая, дыхательная 
гимнастика, лечебная физкультура, 
самомассаж, двигательная 
активность; 

стимулирующие приёмы: элементы 
закаливания, моделирование 
различных ситуаций, 

- дидактические игры;  
- художественная 
литература;  
- наглядно-дидактический 
материал; 
- картотека 
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деятельность;  
- кружки оздоровительной 
направленности 

самоисследование, игры-тренинги, 
сюжетно-ролевые, дидактические 
игры. 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Здоровьесберегающие т ехнологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и 
активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.  

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, физкультурно-
оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и оздоровительной 
направленностью образовательного процесса.  

Медико-профилакт ические т ехнологии предполагают организацию мониторинга здоровья 
дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие дошкольников, 
закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований   
СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды.  

Физкульт урно-оздоровит ельные технологии представлены развитием физических качеств, 
двигательной активности, становлением физической культуры детей, дыхательной гимнастикой, 
массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия и формированием правильной осанки, 
воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных 
моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное распределение 
интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, 
целесообразность применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме дня.  

Оздоровительная направленность образовательного процесса включает в себя учет 
гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, бережное отношение к 
нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов детей, предоставление 
ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на зону ближайшего 
развития.  

 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы.  
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути  решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 
том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 
своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 
новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 
материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 
творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 
социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 
способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 
детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 
ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 
расписании образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 
детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 
игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 
(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 
и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 
возрасте).  

В расписании образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 
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объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 
по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 
режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  
– наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

– трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  
– беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  
– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  
– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
– Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  
– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
– экспериментирование с объектами неживой природы;  
– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  



 

36 

– элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
– свободное общение воспитателя с детьми.  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 
к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 
на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 
и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 
анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 
детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической 
деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 
ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 
способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 
взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 
помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 
одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы 
и овладеть определёнными способами деятельности, с другой - педагог может решить собственно 
педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, 
предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в 
соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 
моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.  

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 
показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 
эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 
самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами 
деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 
активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 
жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 
эмоциональном развитии.  

4-5- лет  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 
сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  
– способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  
– обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 
костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 
петь, двигаться, танцевать под музыку;  

– создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 
материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;  

– при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 
критики его личности, его качеств;  

– не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  
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– обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство 
игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения 
двух игр);  

– привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 
возможности и предложения;  

– побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

– привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 
время занятий;  

– читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  
5-6 лет  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является ситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 
познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  
– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям:  
– выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку;  
– уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
– поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 
(маме, бабушке, папе, другу)  

– создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  
– при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  
– привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам.  

6-8 лет  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, 
в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  
– вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;  
– спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 
Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 
деятельности;  

– создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников;  

– обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 
добиваться таких же результатов сверстников;  

– поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  
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– создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 
интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;  

– при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  
– проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения;  
– презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.).  
 

 
2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников 
 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ с семьями 
обучающихся дошкольного возраста являются: 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 
детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

− обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 
повышение воспитательного потенциала семьи. 

   Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 
действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 
возрастов. 

   Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 
1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 
господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 
программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-
педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 
образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 
основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских 
отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 
дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
   Построение взаимодействия с родителями (законными представителями)  придерживается 

следующих принципов: 
1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 
преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 
информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных 
представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в МБДОУ; между педагогами и 
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родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 
развития ребенка в МБДОУ и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 
родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться 
этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 
сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно 
использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей 
(законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 
необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 
представителей) в отношении образования ребенка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 
мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 
решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 
учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями (законными 
представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего 
возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

   Деятельность педагогического коллектива МБДОУ по построению взаимодействия с 
родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 
направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 
каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об уровне 
психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 
планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного анализа; согласование 
воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 
детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 
воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 
государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям 
с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в МБДОУ 
образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе МБДОУ; содержании и 
методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 
представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления возникающих проблем 
воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 
взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; 
способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, 
раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, 
образовательном процессе и другому. 

 Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 
представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 
образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку 
образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего 
и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов МБДОУ совместно 
с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности МБДОУ уделяется повышению уровня 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребенка. 
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   Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 
просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 
здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, правильное питание в семье, 
закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 
микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком и другое), о действии негативных факторов 
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред 
здоровью ребенка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 
рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 
показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 
МБДОУ и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 
проводимыми в МБДОУ; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие 
детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 
возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 
общения и другое). 

   Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 
быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 
(медиков, физиологов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 
индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 
родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 
срезы, индивидуальные блокноты, "почтовый ящик", педагогические беседы с родителями 
(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и 
других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 
родительские собрания, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, 
консультации, педагогические гостиные и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, 
папки-передвижки для родителей (законных представителей);   сайт МБДОУ и социальные группы 
в сети Интернет; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 
представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, 
семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с 
семейными традициями и другое. 

   Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность  
используются специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для 
организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных 
условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в МБДОУ. Родители 
(законные представители) участвуют в образовательных мероприятиях, направленных на решение 
познавательных и воспитательных задач. 

   Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 
МБДОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 
совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
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подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение 
родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 
образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также согласование совместных действий, 
которые могут быть предприняты со стороны МБДОУ и семьи для разрешения возможных 
проблем и трудностей ребенка в освоении образовательной программы. 

   Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 
способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 
Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам 
МБДОУ устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 
представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 
основные цели взаимодействия МБДОУ с родителями (законными представителями) детей 
дошкольного возраста. 

 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
– Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 
– Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

– Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений 
на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха 
у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 
дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 
приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 
комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать 
дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и 
имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 
необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

– Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

– Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 
личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 
бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

– Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 
безопасности детей дошкольного возраста. 

– Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 
саду. 

– Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 
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понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 
вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

– Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение  гендерного поведения. 

– Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

– Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 
детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 
детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

– Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 
реализации воспитательных воздействий. 

– Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 
воспитанников. 

– Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 
домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

– Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 
родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 
сложившихся в семье, а также родном городе. 

– Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 
детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

– Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

– Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-
обоснованные принципы и нормативы. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
– Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 
– Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 
документальных видеофильмов. 

– Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 
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– Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
–  Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
–  Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

– Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 
родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 
формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 
конфликтную (спорную) ситуацию. 

– Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 
подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников. 

– Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

– Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 
приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

– Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его 
в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

– Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 
театральные мастерские, встречи с работниками детской библиотеки, направленные на активное 
познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

– Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 
поддерживать детское сочинительство. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
– На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 
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– Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 
творческие достижения взрослых и детей. 

– Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях 
и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 
прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-
архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 
ценность общения по поводу увиденного и др. 

– Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 
залов.   

– Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

– Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 
личности ребенка, детско-родительских отношений. 

– Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 
творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 
театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду   фестивали, музыкально-
литературные вечера. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 
– Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 
развития ребенка. 

– Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 
делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование 
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 
совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 
велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

– Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

– Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 
воспитания потребности в двигательной деятельности. 

– Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 
пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

– Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
– Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 
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факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 
здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье ребенка. 

– Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

– Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  
– Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников.   
 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 
 

Содержание программы коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР соответствует 
пункту 43 ФАОП ДО. 
 

2.7. Рабочая программа воспитания 
 
1. Целевой раздел 

 
1.1. Цель и задачи воспитания 
1.1.1. Общая цель воспитания в МБДОУ - личностное развитие дошкольников с ТНР и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 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. 
1.1.2. Общие задачи воспитания в МБДОУ: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях 

о добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

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

и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 
обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
 
1.2. Направления воспитания 
1.2.1. Патриотическое воспитание 
Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/
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ответственного за будущее своей страны. 
Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 
интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему 
народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 
принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 
которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, 
народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 
наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 
приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 
стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 
развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 
«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 
процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 
например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 
развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Социальное воспитание 
Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 
Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 
В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 
ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно 
выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 
ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 
ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 
соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 
поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, 
к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 
ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 
формированием навыка культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 
Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 
Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 
В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 
личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 
воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 
добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 
миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения 
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детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 
правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления здоровья 
детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 
совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

1.2.5. Трудовое воспитание 
Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 
трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит 
детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых 
поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 
Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. 
Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 
Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 
личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 
ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 
способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 
помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 
 

1.3. Принципы воспитания 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности 
от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 
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- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 
совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, общности, 
культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 
содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 
предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует формированию ценностей 
воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических 
особенностей обучающихся с ТНР. Основными характеристиками воспитывающей среды 
являются ее насыщенность и структурированность. 

 
1.4. Целевые ориентиры воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 
обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу дошкольного возрастов.  

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 
соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями обучающихся». 
 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 
возраста (до 8 лет). 

 
№ 
п/п 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 
имеющий представление о своей 
стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

2 Социальное Человек,  
семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные 
проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и 
заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и 
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уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать 
собеседника, способный 
взаимодействовать с педагогическим 
работником и другими детьми на 
основе общих интересов и дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, 
наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в т.ч. 
творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных 
видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей российского 
общества. 

4 Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 
личной и общественной гигиены, 
стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, 
социуме (в т.ч. в цифровой среде), 
природе. 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 
семье и в обществе на основе 
уважения к людям труда, результатам 
их деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

6 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. Содержательный раздел 
 
  Уклад образовательной организации 

 Уклад – это установившийся порядок жизни МБДОУ, определяющий мировосприятие, 
гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-
взрослых общностей в пространстве дошкольного образования, ее необходимый фундамент, 
основа и инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех 
участников образовательных отношений: руководителя МБДОУ, воспитателей и специалистов, 
вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 
социокультурного окружения МБДОУ. 

Деятельность МБДОУ направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
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интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста, а также на воспитание. 

В МБДОУ осуществляется воспитание, которое представляет собой деятельность, 
направленную 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. 

Процесс воспитания в МБДОУ основывается на общепедагогических принципах (ФГОС 
ДО Раздел I, пункт 1.2.): 

− поддержка разнообразия детства; 
− сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 
а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

− личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

− уважение личности ребенка. 
Уклад учитывает: 
− традиции и ценности региона, города, МБДОУ (ключевые общесадовые 

мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», «Календарь событий 
Кемеровской области, города Кемерово»);  

− традиции и интересы семей воспитанников (совместные мероприятия, семейные 
праздники, конкурсы, выставки и т.д.) 

− формирование у детей ценностей воспитания (патриотизм, гражданственность, 
социальная солидарность, человечество, наука, семья, труд и творчество, искусство и литература, 
природа) через разные формы взаимодействия участников образовательных отношений 
(тематические беседы, встречи с интересными людьми, фестивали, акции и т.д.) 

 Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в
 МБДОУ строится на основе принципов: 

– добровольность; 
– сотрудничество; 
– уважение интересов друг друга; 
– соблюдение законов и иных нормативных актов. 
Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих сторон, 

их взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных возможностей. 
Взаимодействие МБДОУ и социальных партнёров строится на основе принципов: 
– добровольность; 
– равноправие сторон; 
– уважение интересов друг друга; 
– соблюдение законов и иных нормативных актов; 
– учета запросов общественности; 
– сохранения имиджа учреждения в обществе; 



 

52 

– установление коммуникаций между ДОО и социумом; 
– обязательность исполнения договоренности; 
– ответственность за нарушение соглашений. 
Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный характер построения 

взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) 
совместного сотрудничества. 

 
  Воспитывающая среда образовательной организации 
Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания. 
Состав воспитывающей среды ДОО 
Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным 
ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий: 
- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе; 
- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии 

с традиционными ценностями российского общества; 
- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное 
детское сообщество. 

 
  Общности образовательной организации 
Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых 

всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 
В ДОО существуют следующие общности: 
педагог - дети,  
родители (законные представители) - ребёнок (дети),  
педагог - родители (законные представители). 
Ценности и цели общностей МБДОУ 
Ценности и цели профессиональной общности 
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 
сотрудниками ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 
Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники МБДОУ ориентированы на то, чтобы: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 
- мотивировать 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; 
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- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 
доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 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. 
Ценности и цели профессионально-родительской общности 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ 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 профессионально-родительской общности - объединение усилий по 
воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ, поскольку зачастую поведение ребенка дома и в 
МБДОУ сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет 
способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 
развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 
Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством и 

сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как к 
полноправному человеку, наличием 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 обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 
Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 
Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 
традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии эффективной 
деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 
участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления 
занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых психолого-
педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формированию 
единого подхода к воспитанию детей в семье и МБДОУ. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 
Организация деятельности детской общности – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы общественного 
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поведения, под руководством педагога 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. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки поведения, 
качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность 
в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа 
доброжелательности, развития у детей стремления и умения 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 
МБДОУ 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. 

 
Задачи воспитания в образовательных областях 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 
 

  
№ 
п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 
2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 
3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 
4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 
5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 
«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 
«Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и 

зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 



 

55 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 
дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда 
и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 
«Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 
- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 
- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 
Это предполагает: 
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», 
«Человек», «Природа». 

Это предполагает: 
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 
произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 
особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 
шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 
«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 
для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 
эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 
ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации 
и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 
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Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 
гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 
 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Патриотическое воспитание 
Ценност и: Родина, природа. 
Цель пат риот ического воспит ания: воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 
народу. 

Задачи: 
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содерж ание деят ельност и 
Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого 

понятия «патриотизм».  
Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

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

своему народу, народу России в целом; 
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 

Виды и формы деят ельност и: 
- ознакомление детей с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 
- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, выставок и 

пр.; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 
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растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
 
Социальное воспитание 

Ценност и: семья, дружба, человек и сотрудничество. 
Цель социального воспит ания дошкольника: формирование его ценностного отношения к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
Задачи: 
- формирование у детей с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 
(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содерж ание деят ельност и 
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 у дошкольника представления о мире профессий 
взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 
школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деят ельност и: 
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 
- разработка и реализация проектов; 
- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе; 
- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных 

видах деятельности; 
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
- организация коллективных проектов заботы и помощи; 
- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 
- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания. 
 

Познавательное воспитание 
Ценност ь: знания. 
Цель познават ельного воспит ания: формирование ценности познания. 
Задачи: 



 

58 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 
Cодерж ание деят ельност и 
Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 

Виды и формы деят ельност и: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности 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 воспитание 

Ценност ь: здоровье.  
Цель физического и оздоровит ельного воспит ания: сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся 

с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 
развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых игр 

на территории детского сада; 
- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 
- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пищи; 
- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним видом; 
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 
Направления деятельности воспитателя 
Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица 
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и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным 
ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 
привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна 
вестись в тесном контакте с семьей. 

 
Трудовое воспитание 

Ценност ь: труд. 
Цель т рудового воспит ания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду.  
Задачи: 
- ознакомление с доступными детям с ТНР 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; 
- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ТНР, воспитание 

у них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 
- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к доступному 

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

Содерж ание деят ельност и 
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. 

Формы и виды деят ельност и: 
- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного труда в повседневной 

жизни; 
- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 
- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 
- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 
- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. 

развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с ТНР дошкольного возраста; 
- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 
- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 
- подготовка и реализации проектов; 
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 
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 Этико-эстетическое воспитание 
Ценност и: культура и красота. 
Цель эт ико-эст ет ического воспит ания: формирование ценностного отношения детей с ТНР 

к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стремления создавать 
прекрасное.  

Задачи: 
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 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 с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 
Содерж ание деят ельност и 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 
ребенка. 

Культ ура 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. 

Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, воспитатель должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
книгами, личными вещами, имуществом 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. 

Виды и формы деят ельност и: 
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 
творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей c ТНР, широкое включение их 
произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
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- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 
направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 
 

Формы совместной деятельности в МБДОУ 
Деятельности и культурные практики в МБДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР, 
обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 
деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 
способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 
 Работа с родителями (законными представителями)  

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится 
на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 
окружения детского сада. 

Основные виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 
родителей (законных представителей), используемые в МБДОУ в процессе воспитательной 
работы: родительское собрание; педагогические лектории;  круглые столы;   мастер-классы и 
другие.     

 
События образовательной организации  

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого 
приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. 
Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 
общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

События в МБДОУ  проводятся в следующих формах: 
− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детский-  

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 (проведение совместных мероприятий, 
акций, выставок и т. д.). 

3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
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Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 
организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ОП МБДОУ, в рамках 
которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в МБДОУ. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 
МБДОУ  относятся: 

− ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
− социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов 

из личного опыта; 
− чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
− разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды–инсценировки; 
− рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 
− организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное); 
− экскурсии (в музей, в библиотеку и тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 
− игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 
− демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 
поощряющий взгляд). 

−  
Организация предметно-пространственной среды  
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 
процессе. Части среды, которые используются в воспитательной работе: 

− знаки и символы государства, региона, населенного пункта и МБДОУ;   
− компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится МБДОУ; 
− компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 
− компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 
− компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 
− компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

− компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 
отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

− компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 
раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

− компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 
России, знакомства с особенностями традиций российского народа. 
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Социальное партнерство  
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 
− участие представителей организаций–партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия 
и тому подобное); 

− участие представителей организаций–партнеров в проведении занятий в рамках 
дополнительного образования; 

− проведение на базе организаций–партнеров различных мероприятий, событий и акций 
воспитательной направленности; 

− реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 
разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 
организациями–партнерами. 

 
 
3. Организационный раздел 

 
Кадровое обеспечение 
Реализация Программы воспитания обеспечивается коллективом МБДОУ, в состав которого 

входят: 
административные работники - 1 человек; педагогические работники – 18 человека; учебно-

вспомогательный персонал – 6 человек. 
Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспит ат ельного 

процесса 
Наименование 
должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 
создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 
воспитательную деятельность; 
способствует формированию мотивации педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 
обеспечивает организационно- координационную работу при проведении 
воспитательных мероприятий детского сада; регулирование воспитательной 
деятельности в ДОУ; 
осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по 
воспитательной деятельности в ДОУ; 
стимулирует организацию активной воспитательной деятельности педагогов; 
обеспечивает развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

 
Старший 
воспитатель 

организует повышение квалификации                воспитателей; 
обеспечивает участие обучающихся в конкурсах и фестивалях разного уровня 
(районных, городских, региональных и т.д.); 
осуществляет организационно-методическое сопровождение педагогов; 
участвует в создании необходимой для осуществления воспитательной 
деятельности                инфраструктуры. 

 
Учитель- 
логопед 

проводит коррекционно-развивающую                                 работу с обучающимися; 
способствует развитию общения                               воспитанников; 
организует и проводит различные виды                                    воспитательной работы. 

Музыкальный 
руководитель 
ПДО 

осуществляет художественно -эстетическое  развитие обучающихся;   
способствует формированию эстетического вкуса у обучающихся; 
использует разные виды и формы деятельности; 
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консультирует педагогов и родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам 
музыкального воспитания детей; 
определяет направления их участия создаёт условия для развития творческих 
способностей детей; 
участвует в организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками 
в рамках ОП МБДОУ 

 
 
Воспитатель 

создаёт условия для участия воспитанников   в разнообразной деятельности; 
обеспечивает развивающую предметно- пространственную среду в соответствии 
с  ФОП ДО и ФГОС ДО; 
способствует формированию у воспитанников активной гражданской  позиции; 
содействует воспитанию у детей нравственных, культурных ценностей нашего 
общества, сохранению традиций ДОУ; 
активно внедряет в практику образовательной деятельности передовые 
воспитательные технологии дошкольного образования; 
организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, 
городскими и другими структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Педагог-
психолог 

осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и развитию 
психических функций, способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в 
условиях детского сада 

Младший 
воспитатель,   

совместно с воспитателем организует с  обучающимися  разными видами 
детской деятельности: игровой, двигательной, трудовой деятельностью и т.д; 
участвует в организации работы по формированию навыков самообслуживания, 
культуры поведения воспитанников. 

 
Нормативно-методическое обеспечение 
Для реализации программы воспитания используется методическое руководство 

«Воспитателю о воспитание»https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-
vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/ 

  Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов 
в работе с детьми с ТНР 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации 
обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его индивидуальных 
особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 
национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 
такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 
совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются (должны 
разделяться) всеми участниками образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспит ывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО строится как 
максимально доступная для детей с ТНР; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает 
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого ребенка. 

На уровне общност и: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 
опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 
общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 
и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деят ельност ей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

https://%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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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 событ ий: 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 
обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 
детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспит ания при инклюзивном 
образовании являют ся: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с  ТНР 
 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 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. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - РППС) в МБДОУ 

должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Программой.  
Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР. 
  В соответствии с ФГОС ДОО РППС 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 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). 

  РППС МБДОУ 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 РППС 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; 
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- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (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 РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 
и безопасность их использования. При проектировании РППС учитывается целостность 
образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 
конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к 
миру искусства; 

РППС в МБДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся с 
ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Реализация программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 
должностей которых должно соответствовать номенклатуре должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Осуществляется непрерывное сопровождение программы педагогическими и учебно-
вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в МБДОУ. 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 
учебно-вспомогательными, административно - хозяйственными работниками МБДОУ, а также 
медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции.  

МБДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 
работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического 
сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-
правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации программы в МБДОУ созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации 
права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного 
раза в три года за счет средств МБДОУ и/или учредителя. 

  
 
3.4. Материально-технические условия реализации Программы 
  
В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
программы; 
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2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года 
(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

− к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

− оборудованию и содержанию территории; 
− помещениям, их оборудованию и содержанию; 
− естественному и искусственному освещению помещений; 
− отоплению и вентиляции; 
− водоснабжению и канализации; 
− организации питания; 
− медицинскому обеспечению; 
− приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 
− организации режима дня; 
− организации физического воспитания; 
− личной гигиене персонала; 
3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

МБДОУ; 
МБДОУ оснащена оборудованием для различных видов детской деятельности в помещении 

и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 
МБДОУ имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся педагогической, административной и хозяйственной 
деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 
содержания программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 
5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, ПДО); 
6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 
7)  территория и оборудованные участки для прогулки МБДОУ. 
В МБДОУ предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, 
методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 
обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, 
в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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   При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания МБДОУ 
руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 
предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым российскими юридическими лицами. 

Перечень методических и наглядно - дидактических пособий 
  

Направления 
развития детей 

Методические пособия Наглядно-дидактические 
пособия 

Социально- 
коммуникативн
ое 
развитие 

1.Игровая деятельность в детском саду. ФГОС. 
Губанова Н. Ф. Мозаика-Синтез, 2015 г. 
2.Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 
ФГОС. Губанова Н. Ф. Мозаика-синтез, 2014 г. 
3.Социально-нравственное воспитание дошкольников. 
Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС Буре Р. С. 
Мозаика-Синтез, 2014 г. 
4.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. ФГОС Куцакова Л. В. Мозаика-
Синтез, 2015 г. 
5.Нравственное воспитание в детском саду Петрова В. 
И., Стульник Т.Д.-М.: Мозаика-Синтез,2010.  
6.Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Белая К. Ю. Мозаика- Синтез, 2015 г. 
7.Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. 
Саулина Т. Ф. Мозаика-Синтез, 2015 г. 
 8.Этические беседы с дошкольниками. ФГОС. В.И. 
Петрова, Т.Д. Стульник. МОЗАИКА-СИНТЕз,2015 г. 
9.Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. 
Шорыгина Т.А. - М., 2009. 
10.Азбука дорожного движения. Т.Б.Соколова, 
Кемерово,2006 

Дорожные знаки: Для 
работы с детьми 4-7 лет. 
Бордачева И. 
Ю. Мозаика-Синтез, 2014г. 
 
Мир в картинках. День 
Победы. 
  
  
Безопасность на дороге. 
Сложные ситуации. 
Комплект 
карточек. В. Шипунова. 
Карапуз, 2014 г. 
 
ОБЖ. Опасные предметы и 
явления. Комплект карточек 
В.Шипунова. Карапуз, 
2014г. 
 
Серия «Беседы по 
картинкам» Лыкова И.А., 
Шипунова В.А.: 
«Безопасность на дороге», 
«Опасные явления в 
природе», 
«Социальная безопасность», 
«Пожарная безопасность».  
 

Познавательное 
развитие 

1.Проектная деятельность дошкольников. Веракса 
Н.Е., Веракса А.Н. Мозаика-Синтез.2014г. 
2.Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. 
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Мозаика-Синтез, 2015 г. 
3.Развитие познавательных способностей 
дошкольников. ФГОС. Крашенинников Е. Е., 
Мозаика-Синтез, 2014 г. 
4.Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. 
ФГОС.Павлова Л. Ю. Мозаика-Синтез, 2015 г. 
5 Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. 
Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 
6.Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. 
Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 
7. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. 
Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 
 8. Мордова И.А., М.А. Пушкарева Ознакомление с 
окружающим миром. Конспекты занятий. 6-7 лет. 

Серия «Мир в картинках»: 
Автомобильный транспорт. 
Арктика и Антарктика. 
Бытовая техника. 
Деревья и листья. 
Домашние животные. 
Домашние птицы. 
Животные—домашние 
питомцы. 
Животные жарких стран. 
Животные средней полосы. 
Космос. 
Морские обитатели. 
Насекомые. 
Овощи. 
Рептилии и амфибии. 
Фрукты. 
Цветы. 
Ягоды лесные. 
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Мозаика-Синтез, 2009 г.  
9. Мордова И.А., М.А. Пушкарева Ознакомление с 
окружающим миром. Конспекты занятий. 5-6 лет. 
Мозаика-Синтез, 2009 г. 
10.Мордова И.А., М.А. Пушкарева Ознакомление с 
окружающим миром. Конспекты занятий. 4-5  лет. 
Мозаика-Синтез, 2009 г. 
11.О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. 
Детство-Пресс, 2015 г. 
 

Ягоды садовые. 
Рассказы по картинкам. 
Зима. 
Рассказы по картинкам. 
Осень. 
Рассказы по картинкам. 
Весна. 
Рассказы по картинкам. Лето 
 

Речевое 
развитие 

1. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 
в средней группе детского сада для детей с ОНР. 
СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2015. 
4. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 
в старшей группе детского сада для детей с ОНР. 
СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2015. 
5. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 
в подготовительной к школе группе детского сада для 
детей с ОНР. СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2015. 
6. Т.В.Иванова. Развитие связной речи. Старшая 
группа. Волгоград, 2009 г. 
 

Развитие речи в детском 
саду. 
Для работы с детьми 2—4 
лет. 
ФГОС. Гербова В. В. 
Мозаика- 
Синтез, 2014 г. 
 
Развитие речи в детском 
саду. 
Для занятий с детьми 4—6 
лет. 
Наглядно-дидактическое 
пособие. ФГОС. В. Гербова 
Мозаика-Синтез, 2014 г. 
Правильно или неправильно. 
Для занятий с детьми 2-4 
лет. 
Наглядно-дидактическое 
пособие. ФГОС. В. Гербова 
Мозаика-Синтез, 2014 г. 
Развитие речи в детском 
саду. 
Для работы с детьми 2—4 
лет. 
Раздаточный материал. 
ФГОС. 
Гербова В. В. Мозаика-
Синтез,2014   

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

1.Развитие художественных способностей 
дошкольников 3-7 лет. ФГОС. Т.Комарова - Мозаика-
Синтез, 2013 г. 
2.Детское художественное творчество. Т.С.Комарова. 
Мозаика-Синтез, 2015 г.Изобразительная 
деятельность в детском саду.  Младшая группа. 
ФГОС. Т. Комарова. Мозаика-Синтез, 2015 г. 
3.Изобразительная деятельность в детском саду. 
Средняя группа. ФГОС. Т. Комарова. Мозаика-
Синтез, 2015  г. 
4. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа. ФГОС. Т. Комарова. Мозаика-
Синтез, 2015  г. 
5. Топ-хлоп, малыши. (203 года) Т. Сауко, А. 
Буренина.- Санкт-Петербург, 2004 
6. Ладушки (младшая и средняя группа) И.Каплунова, 
И. Новоскольцева.  изд. «Композитор»- С-П, 2002 
7.Л.В.Куцакова. Конструирование из строительного 

Серия «Мир в картинках» : 
Филимоновская народная 
игрушка. 
Городецкая роспись по 
дереву. 
 Дымковская игрушка. 
Хохлома. 
Гжель. 
Музыкальные инструменты. 
 
Серия «Наглядно-
тематический уголок в 
ДОУ»: 
Конструирование из 
строительных материалов. 
(наглядно-дидактический 
комплект), 2-3 года, 3-4 года, 
4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 
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материала. Средняя группа. ФГОС. Мозаика-синтез, 
2014 г. 
8.Л.В.Куцакова. Конструирование из строительного 
материала. Старшая группа. ФГОС. Мозаика-синтез, 
2014 г. 
9.Л.В.Куцакова. Конструирование из строительного 
материала. Подготовительная к школе  группа. 
ФГОС.Мозаика-синтез, 2014 г. 
10. Книги для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия 4-5 лет.. Гербова В.В., Ильчук Н.П.. – 
М., 2014 
11. Книги для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия 5-7 лет.. Гербова В.В., Ильчук Н.П.. – 
М., 2014 
 

Издательство «Учитель» 

Физическое 
развитие 

1. Кириллова Ю. А. Примерная программа 
физического образования и воспитания 
логопедических групп с общим недоразвитием речи 
(с3 до 7 лет). 
2. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в 
детском саду, М.: Мозаика-Синтез, 2014 
3. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 
занятий с детьми 3—7 лет. ФГОС. Борисова М. М. 
Мозаика-Синтез, 2015 г. 
4. Сборник подвижных игр.Для занятий с детьми 2-7 
лет. ФГОС. Э. Я. Степаненкова. Мозаика-Синтез, 2015 
г. 
 5. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений для детей 3-7 лет. Пензулаева Л.И.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2015 г. 
6. Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика в 
детском саду. Сайкина Е.Г. Фирилева Ж.Е., Учебно-
методическое пособие для педагогов дошкольных и 
школьных учреждений. - СПб. ; "ДЕТСТВО-ПРЕСС". 
 

Серия Мир в картинках: 
Спортивный инвентарь. 
Зимние виды спорта 

Коррекционно-
логопедическая 
работа 

1. Н.Е. Арбекова. Развиваем связную речь у 
детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты подгрупповых 
занятий логопеда. – М.: Издательство Гном, 2012.- 
240с. 
2. Н.Е. Арбекова. Развиваем связную речь у 
детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты фронтальных занятий 
логопеда. – М.: Издательство Гном, 2012.- 112с.  
3. Л.Н. Смирнова. Большая книга 
логопедических игр: Играем со звуками, словами, 
фразами / Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинникова.-М.: 
АСТ: Астрель, 2010.- 190, с.: ил.- (Популярная 
логопедия) 
4. Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинникова. Логопедия 
в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим 
недоразвитием речи: Пособие для логопедов, 
дефектологов и воспитателей. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2010.-88 с. 
5. Л.Н. Смирнова. Логопедия в детском саду. 
Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием 
речи: Пособие для логопедов, дефектологов и 
воспитателей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003.-93с. 
6. Н. В. Нищева Занимаемся вместе. Средняя 
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группа компенсирующей направленности для детей с 
ТНР: Домашняя тетрадь Часть 1 _СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс». 2018. - 40с. 
7. Н. В. Нищева Занимаемся вместе. Средняя 
группа компенсирующей направленности для детей с 
ТНР: Домашняя тетрадь Часть 2 _СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс». 2018. - 40с. 
8.  Н.В. Нищева. Картинный материал к речевой 
карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 
лет): Наглядно-методическое пособие. – СПб.: 
Детство-ПРЕСС: 2017. – 16с. 
9. Н.В. Нищева. Картинный материал к речевой 
карте ребенка младшего дошкольного возраста от 3-4 
лет. Наглядно-методическое пособие. – СПб.: 
Детство-ПРЕСС: 2017. – 32с. 
10. Н.В. Нищева. Картотека предметных и 
сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков разных групп. Выпуск 2. 
Свистящие звуки. Дифференциация свистящих звуков                                         
(окончание) (начало0.-СПб.: ООО 
««ИЗДАТЕЛЬСТВО  «Детство-ПРЕСС».- 2013.-8 с., 
цв. ил. 
11.  Н.В. Нищева. Картотека предметных и 
сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков разных групп. Выпуск 3. 
Шипящие звуки, аффрикаты. Дифференциация 
свистящих, шипящих звуков и аффрикат. Сонорные 
звуки. Звук Л (начало0.-СПб.: ООО 
««ИЗДАТЕЛЬСТВО  «Детство-ПРЕСС».- 2014.-8 с., 
цв. ил. 
12.  Н.В. Нищева. Картотека предметных и 
сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков разных групп. Выпуск 4. 
Сонорные звуки, звук л (окончание). Звуки Ль, Р, Рь, 
Й. Дифференциация сонорных звуков и звука Й.-
СПб.: ООО ««ИЗДАТЕЛЬСТВО  «Детство-ПРЕСС».- 
2014.-8 с., цв. ил. 
13. Н.В. Нищева. Все работы хороши. Городские 
профессии. Обучение дошкольников рассказыванию 
по картине (с 5до 7 лет),: Уч. нагл. пос./ Худ. В.М. 
Каратай. Сост. И авт метод рек. Н.В. Нищева. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «Детство-ПРЕСС», 2017.- 4 
картины. 16 с. метод. рек. 
14. Н.В. Нищева. Все работы хороши. Сельские 
профессии. Обучение дошкольников рассказыванию 
по картине (с5 до 7 лет).: ),: Уч. нагл. пос./ Худ. В.М. 
Каратай. Сост. И авт метод рек. Н.В. Нищева. – СПб 
детство-ПРЕСС, 2017.- 4 картины. 16 с. метод. рек. 
15. Н.В. Нищева. Кем быть? Серия 
демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями для детей 5-7 лет. Вып.1: Уч.-нагл.. 
пос./ Худ. В.М. Каратай.  – СПб.: ООО « 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2019- 4 
картины; 8 с. метод. рек. 
16. Н.В. Нищева. Кем быть? Серия 
демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями для детей 5-7 лет. Вып.2: Уч.-нагл.. 
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пос./ Худ. В.М. Каратай.  – СПб.: ООО « 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2019- 4 
картины; 8 с. метод. рек. 
17. Н.В. Нищева. Наш детский сад. Формирование 
целостной картины мира. Обучение дошкольников 
рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: учеб.-
нагляд. пособие/ авт. Н.В. Нищева, худ. Т.А. Сытова, 
О Калашников. Вып. 2 – СПб.: ООО «« 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2017- 4 
картины; 16 с. метод. рек. 
18. Н.В. Нищева. Наш детский сад. Формирование 
целостной картины мира. Обучение дошкольников 
рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: учеб.-
нагляд. пособие/ авт. Н.В. Нищева, худ. Т.А. Сытова, 
О Калашников. Вып. 4 – СПб.: ООО «« 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2017- 4 
картины; 16 с. метод. рек. 
19.  Н.В. Нищева. Обучение рассказыванию по 
серии картинок. Выпуск 1 Средний дошкольный 
возраст ( с4 до 5 лет), Худ. И.Н. Ржевцева. – СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 – 8 с., 
цв. ил. 
20.   Н.В. Нищева. Рассказываем по сериям 
картинок (с 5 до 7 лет). Обучение творческому 
рассказыванию. Выпуск 2  - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 24 
с., цв.ил. 
21.  Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова. 
Методические рекомендации к наглядно-
дидактическому пособию «Обучение связной речи 
детей 4-5 лет» 
22.  Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова. 
Методические рекомендации к наглядно-
дидактическому пособию «Обучение связной речи 
детей 6-7 лет» 
23.  Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова. Тетрадь 
логопедических заданий. Старшая группа. 
24.  Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова. Тетрадь 
логопедических заданий. Подготовительная к школе 
группа. 
25.  О.С. Гомзяк. Говорим правильно в 6-7 лет 
Картинный материал к конспектам занятий по 
развитию связной речи в подготовительной группе. 
26.  В.В. Коноваленко, Коноваленко С.В. 
Фронтальные занятия в подготовительной группе для 
детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 
Пособие для педагогов.-М.: «Гном-Пресс».1998. -240 
с. Серия «В помощь педагогу» 
27.  В.В. Коноваленко. Автоматизация звуков Л, 
Ль у детей. Дидактический материал для логопедов. 
Альбом 3/  Коноваленко В.В., С.В. Коноваленко.-3-е 
изд., испр. и доп.- М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 
2017.-56 с.: ил. 
22 .Т.А. Ткаченко. Учим говорить правильно. 
Система коррекции общего недоразвития речи у детей 
6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и 
родителей. .-М.: « Издательство Гном и Д».2005. -144 
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с.   
23.    Т.А. Ткаченко. Фонетические рассказы с 
картинками свистящие                   звуки. 
Методическое пособие с иллюстрациями по развитию 
речи. 
24.    Т.А. Ткаченко. Фонетические рассказы с 
картинками сонорные                   звуки. Методическое 
пособие с иллюстрациями по развитию речи. 
25. Н.Н. Созонова, Е.В. Куцина. Закрепляем звуки в 
речи. Методическое   пособие с иллюстрациями по 
развитию речи. 
26. Ю. Б. Жихарева-Норкина. Домашняя тетрадь для 
логопедических занятий с детьми : пособие для 
логопедов и родителей: в 9 вып.: вып.7. звуки Ш, Ж./ 
Ю.Б. Жихарева-Норкина.- М.:  Гуманитар. изд. центр 
Владос, 2005.-136 с.: и: Практическое пособие для 
логопедов.- ( Коррекционная педагогика). 
28. Ю. Б. Жихарева-Норкина. Домашняя тетрадь для 
логопедических занятий с детьми : пособие для 
логопедов и родителей: в 9 вып.: вып.7. звуки Р, Рь./ 
Ю.Б. Жихарева-Норкина.- М.:  Гуманитар. изд. центр 
Владос, 2005.-136 с.: и: Практическое пособие для 
логопедов.- ( Коррекционная педагогика). 
29. Ю. Б. Жихарева-Норкина. Домашняя тетрадь для 
логопедических занятий с детьми : пособие для 
логопедов и родителей: в 9 вып.: вып.7. звуки Л, Ль./ 
Ю.Б. Жихарева-Норкина.- М.:  Гуманитар. изд. центр 
Владос, 2005.-136 с.: и: Практическое пособие для 
логопедов.- ( Коррекционная педагогика). 
27. И.Л. Лебедева. Трудный звук, ты наш друг! Звуки 
Л, Ль: Практическое пособие для логопедов, 
воспитателей, родителей.- М.: Вентана-Граф, 2004.-32 
с., вкл.: ил.   
28. И.Л. Лебедева. Трудный звук, ты наш друг! Звуки 
Р, Рь: Практическое пособие для логопедов, 
воспитателей, родителей/ И.Л. Лебедева- М.: Вентана-
Граф, 2008.-32 с., вкл.: ил.-(Занимаемся с логопедом)   
 
 

 
Психологическ
ая помощь 

 1. Н.В. Микляева «Работа педагога-психолога в ДОУ: 
методическое пособие» - М.: Айрис-пресс, 2005 г.-
384с. 
2. И.А.Пазухина «Давай познакомимся! Тренинговое 
развитие и коррекция эмоционального мира 
дошкольников 4-6 лет: Пособие для психологов 
детских садов»-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 г.-
272с, ил. 
3. Т.А.Крылова, А.Г.Сумарокова «Чувства всякие 
важны, чувства всякие важны. Программа 
эмоционально-волевого развития детей 4-5 лет» - 
СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 г.-139 с. 
4. А.Л.Венгер « Психологические рисуночные тесты: 
иллюстрированное руководство»-М.:  Изд-во 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2007 г.- 159с.: ил. 
5. Е.О.Смирнова «Детская психология»- М.: Гуманит. 
изд. Центр ВЛАДОС, 2003 г. 
6. Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова «Приключения 
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будущих первоклассников: психологические занятия с 
детьми 6-7 лет» - СПб.: 2007 г. 
7. Т.В. Башаева «Готовим ребенка к школе: развиваем 
познавательные способности», Ярославль: Академия 
развития, 2008 г. 
8. И.В.Лапинина «Адаптация детей при поступлении в 
детский сад: программа психолого-педагогического 
сопровождения, комплексные занятия» Волгоград: 
Учитель, 2013 г. 
9. Н.В. Краснощекова «Диагностика и развитие 
личностной сферы детей старшего дошкольного 
возраста. Тесты. Игры. Упражнения»- Ростов н/Д.: 
Феникс, 2006 г. 
10. И.Л.Арцишевская «Работа психолога с 
гиперактивними детьми в детском саду»-М.: 
Книголюб,2004 г. 
11. Е.Л. Набойкина «Сказки и игры с «особым» 
ребенком» - СПб.: Речь, 2006 г. 
12. Л.Ф. Тихомирова, А.В. Басов  «Развитие 
логического мышления детей» Ярославль: ТОО 
«Академия развития», 1996 г. 
13. О.Б. Сапожникова, А.Н. Рыбакова «Песочные 
игры для развития математических  представлений у 
детей с ОВЗ»-М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 
14. Н.Н. Поддьяков « психическое развитие и 
саморазвитие ребенка от рождения до 6 лет» - СПб.: 
Агентство образовательного сотрудничества, 
Образовательные проекты, Речь; М.: Сфера, 2010 г. 
15. Ю. А.  Афонькина «Рабочая программа педагога-
психолога ДОО», Волгоград, Учитель, 2015 г. 
16.  Ю. А. Лаптева, Н.И. Федорова «Психология  
человека: словарь-справочник», Новокузнецк: РИО 
КузГПА, 2007 г. 
17. Н.В.Серебрякова «Диагностическое обследование 
детей раннего и младшего дошкольного возраста», 
СПб,: КАРО, 2005г. 
18. Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени и др. «Основы 
специальной психологии» - М.: Издательский центр 
«Академия», 2002 г. 
 

 
3.5. Режим и распорядок дня 
 
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 
активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 
условий реализации программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в МБДОУ 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 
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ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 
своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 
Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 
или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 
беспокойно. 

Детей приучают к выполнению режима дня с раннего возраста, когда легче всего 
вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 
отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делается это постепенно, 
последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменным остается время приема пищи, интервалы между 
приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 
проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной 
детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 
игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 
умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким 
образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 
связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 
творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 
возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям, 
предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 
ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 
переносится на прогулку (при наличии условий). 

 
Примерный режим дня  в дошкольных группах 

Холодный период года 
Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00—8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.50 
Игры, подготовка к  занятиям 8.50—9.00 
Занятия, игры, кружки, 9.00-10.50 
Второй завтрак 10.30-10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.40—12.10 
Возвращение с прогулки  12.10—12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20—12.45 
Подготовка ко сну,   сон 12.45—15.15 
Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.15—15.30 
Подготовка к полднику, полдник 15.20—15.40 
Игры, кружки 15.40—16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.20 
Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.50 
Уход домой 18.50-19.00 

 
Теплый  период года 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00—8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—8.50 
Игры, подготовка к прогулке 8.50—9.00 
Прогулка игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные 

процедуры 9.00—10.30 
Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30—10.40 
Прогулка,  игры, наблюдения, самостоятельная деятельность,  воздушные и солнечные 

процедуры 10.40—12.00 
Возвращение с прогулки, водные процедуры  12.00—12.15 
Подготовка к обеду, обед 12.15—12.45 
Подготовка ко сну. Сон 12.45—15.15 
Подъем. Оздоровительные процедуры. Полдник 15.15—15.40 
Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность детей 15.40—18.20 
Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.50 
Уход домой 18.50 -19.00 

 
3.6. Календарный план воспитательной работы 
 

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 

 26 января: День образования Кемеровской области 
27 января: День снятия блокады Ленинграда  
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 
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 
2 апреля        Международный день детской книги 
7 апреля         Всемирный день здоровья 
12 апреля День космонавтики 
Май 
1 мая           Праздник Весны и Труда 
9 мая           День Победы 
19 мая           День детских общественных организаций России 
24 мая           День славянской письменности и культуры 
Июнь 
1 июня День защиты детей 
6 июня День русского языка 
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12 июня День России, день города Кемерово 
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 
Последнее воскресенье августа        День шахтера 
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 
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 учётом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

79 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ    

 
 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 29 «Детский сад комбинированного вида» 
предназначена для работы с детьми от 4 до 7(8) лет.  

 Программа учитывает индивидуальные потребности детей дошкольного возраста, 
ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных условий, образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей 
(законных представителей), возможности педагогического коллектива. 

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 разработана в соответствии с соответствии: с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования,  федеральной адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также для проектирования и реализации образовательного процесса 
используется  парциальные программы:   Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г «СА-ФИ-ДАНСЕ»,   
примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования «Экономическое 
воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности. Для детей 5-7 
лет». Шатова А.Д,   Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л. [и др.], авторская программа Т.Б. Соколовой 
«Азбука дорожного движения», Князева О.Л., Маханева М.Д. парциальная программа 
«Приобщение к истокам русской народной культуры». 

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. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия педагогического коллектива с семьей. 

В основу совместной деятельности семьи и  МБДОУ заложены  следующие принципы: 
− единый подход к процессу воспитания ребенка; 
− открытость дошкольного учреждения для родителей; 
− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
− уважение и доброжелательность друг к другу; 
− дифференцированный подход к каждой семье. 

Основные направления взаимодействия МБДОУ с семьями детей: 
− работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными  
представителями); 

− повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 
− вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность МБДОУ, 

совместная работа по обмену опытом; 
− участие в управлении образовательной организации. 
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