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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелое 

нарушение речи) МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 «Ромашка», разработанная в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования с учетом федеральной адаптированной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 2 лет до прекращения образовательных отношений (далее - Программа), является 

нормативно-управленческим документом, который разработан дошкольной образовательной организацией самостоятельно.   

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 «Ромашка». Содержание 

Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:  

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

2) характер взаимодействия со взрослыми;  

3) характер взаимодействия с другими детьми;  

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

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

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками образовательных отношений 

парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках, методики, формы организации образовательной работы.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

В Программе заложен ряд ключевых целей и задач для всех специалистов, работающих в группах компенсирующей направленности и 

учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Она 

определяет содержание и описание модели образовательного процесса, т.е. педагогической составляющей деятельности дошкольной 

образовательной организации (далее – Организация).  

Содержание образования содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми независимо от национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, обеспечивает развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями.  

Программа определяет построение образовательной деятельности. В этом документе можно проследить особенности организации режима в 

каждой возрастной группе компенсирующей направленности дошкольной образовательной организации, систему физкультурнооздоровительной и 

коррекционной работы. Здесь обозначены примерные программы и технологии, которыми пользуются педагоги в организации образовательного 



 

4  

  

процесса, сформулированы цели и задачи по каждой образовательной области, а также определена процедура подведения результатов работы 

педагогического коллектива.  

  

1.2 Цель и задачи реализации Программы  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, 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;  

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; - 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

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

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;формирование общей культуры 

личности;   

 обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования.  
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1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

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

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников МАДОУ) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество МАДОУ 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 тяжелыми нарушениями речи  

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 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 со Стандартом 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;  
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5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за МАДОУ остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей).  

 

1.4. Характеристика детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

 Детский возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь.   

 

Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста  

         У детей с I уровнем развития речи отсутствуют словесные средства общения или ограничено их развитие в тот период, когда у 

нормально развивающихся детей речь уже полностью сформирована. Активный словарь состоит из небольшого количества нечетко 

произносимых обиходных слов и звуковых комплексов. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. Характерной чертой I уровня речевого развития является отсутствие грамматических связей слов между собой и 

морфологических элементов для передачи грамматических отношений. Дети широко используют паралингвистические средства общения  

(жесты, мимику и пр.)  

      Пассивный словарь детей шире активного, но понимание речи остается ограниченным по сравнению со здоровыми детьми того же 

возраста. Особые трудности вызывает понимание значений форм одного и того же слова. Дети не различают формы единственного и 

множественного числа существительных, прошедшего времени глаголов, формы женского и мужского рода, не понимают значения 

предлогов. Звукопроизношение характеризуется неопределенностью. Отсутствуют звуки, требующие верхнего подъема языка, нет стечений 

согласных, искажена ритмико-слоговая структура слов.  

          Отличительной чертой II уровня речевого развития является наличие двух-, трех-, а иногда -четырехсловной фразы. На этом уровне 

фраза остается искаженной в фонетическом и грамматическом отношении. Отмечается смешение падежных окончаний, ошибки в    

употреблении родительного падежа множественного числа существительных, числа и рода глаголов, в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. В самостоятельной речи иногда появляются простые предлоги или их лепетным варианты, производные 

предлоги отсутствуют. Словарь на данном уровне становится более разнообразным.  

         В спонтанной речи детей присутствуют различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, 

наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Однако словарь остается ограниченным как качественно, так и количественно. Дети не 
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знают названий цвета предмета, его формы, размера. Пассивный словарь на II уровне речевого развития значительно увеличивается за счет 

понимания грамматической формы числа существительных и глаголов, падежных окончаний существительных, некоторых признаков 

предметов.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости.  

           Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на формирование личности ребенка, на 

формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.  Особенности речевой деятельности отражаются на 

формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других 

психических процессов.  

          Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в специфических особенностях 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.    

           У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения.  

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация 

пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками.  

           У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. Указанные особенности 

в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной 

коррекционной работы.  
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Характеристика особенностей детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет  

Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу детского сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении и 

деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии.   

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить 

жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, 

воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет 

ребенку восстановить силы и успокоиться.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» 

кукол, то в 4—5 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих 

дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания 

дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим 

участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) 

не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к 

личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со 

сверстниками.  

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребенок начинает выходить за рамки конкретной 

ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться 

до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы.  

На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. 

Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, 

без охоты. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность обсуждать их на 

равных помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому.  

Это способствует появлению чувства уважения к старшим.  



 

9  

  

 

 

Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, 

непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 
проявлениям в поведении ребенка.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во 

всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3 

признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим 

свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли 

он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и прочее).  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального подхода, следуя 

правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня 

умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого 

напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком — в этом проявляется одна из 

особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для 

младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают 

отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени.  

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети 

уверенно называют свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. Девочки предпочитают 

игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Для возникновения 

и развития игры детям необходимы соответствующие игровые атрибуты: наборы игрушек, предметы для ряженья, символы форменной 

одежды.  

Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение 

игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, 

режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и 

целенаправленно используется воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и 

правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму.  

Значительное время отводится для игр по выбору детей. Задача воспитателя — создать возможности для вариативной игровой 

деятельности через соответствующую предметно-развивающую среду: разнообразные игрушки, предметы-заместители, материалы для 

игрового творчества, рациональное размещение игрового оборудования.  

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям прежде всего в совместных играх воспитателя 

с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 

развития сюжета принять в игру всех желающих.  

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. 

Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для 
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переговоров, отгородить место для еще одного «кабинета врача», наметить новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью 

детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей 

детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, 

людей, сказочных путешествий.  

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды развивающих образовательных 

ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного 

мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные 

жалобызаявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Неопытный 

воспитатель иногда расценивает такие заявления ребенка как «ябедничество» и отрицательно к ним относится. Между тем «заявление» 

ребенка означает, что он осмыслил требование как необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности своего 

мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. Обсуждая с ребенком 

случившееся, мы помогаем ему утвердиться в правильном поведении. Вместе с тем частые заявления-жалобы детей должны служить для 

воспитателя сигналом просчетов в его работе по воспитанию дружеских отношений и культуры поведения в группе.  

Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди 

воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка. Например, заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, 

построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого 

не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.  

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее 

радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, 

воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и другие. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на 

неодобрение или замечание часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду. 

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень 

внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь — подчеркивать 

успехи, достижения и нацеливать на положительные действия.  

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают 

внешнее различие между мальчиками и девочками. Задачей воспитателя является постепенное формирование представлений о поведении 
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мальчика или девочки, их взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно повлияет на интеллектуальное и моральное развитие 

ребенка.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие 

изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием 

лепят, конструируют, занимаются аппликацией.  

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. 

Дети любят играть словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Именно в этом 

возрасте детям необходимо много читать: они это очень любят и быстро запоминают прочитанное. Ежедневно воспитатель находит время 

для доверительного, материнского общения с детьми, знакомства с художественной литературой, рассказывания сказок, историй из личного 

опыта, для прослушивания любимых музыкальных произведений.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

 

Характеристика особенностей детей дошкольного возраста от 5 до 7лет  

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у 

которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие речи 

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.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у 

детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне 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, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 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. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 
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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 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-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. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы 

ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 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». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии со Стандартом 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  

1.6. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров.  

Планируемые результаты на этапе завершения освоения основной части Программы (к концу дошкольного возраста) соответствует пункту 10.4.3.3. 

ФАОП ДО https://cloud.mail.ru/public/oWju/ULbuar58j(страница 44-46).  

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой МАДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных МАДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МАДОУ на основе достижения детьми с ОВЗ 

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 ОВЗ;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с ОВЗ;  

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ 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 

https://cloud.mail.ru/public/oWju/ULbuar58j
https://cloud.mail.ru/public/oWju/ULbuar58j
https://cloud.mail.ru/public/oWju/ULbuar58j
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Программы МАДОУ 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 ОВЗ;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.  

Программа  предоставляет  образовательной  организации  право  самостоятельного  выбора инструментов  педагогической  и 

психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогических работников 

МАДОУ в соответствии:  

 разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве;  

 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;  

 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне 

МАДОУ, 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 ОВЗ на уровне МАДОУ должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как профессиональный инструмент педагогического 

работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ОВЗ по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка МАДОУ;  
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- внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ;  

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; - создания 

оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с ОВЗ.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации, адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МАДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с 

ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. Система оценки качества дошкольного образования:  

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в МАДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы МАДОУ;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педагогических работников, общества и государства; - включает 

как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации;  

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МАДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего  

оценивания.  
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе Программы представлены:  

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

ОВЗ в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании 

единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных 

программах;  

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

индивидуально-психологических особенностей, обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

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

обучающихся с ОВЗ.  

            

Способы реализации образовательной деятельности  

Способы определяются климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения, педагогическим коллективом МАДОУ. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия 

между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся.  

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях  

Основная часть.  

 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 - усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими детьми;  
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- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником;  

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в Организации;  

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; - развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми ТНР предполагают следующие направления работы:   

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и людей; - воспитание правильного отношения к людям, 

вещам;  

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся («хочу – не хочу», «могу – не 

могу", «нравится – не нравится»).  

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» по 

следующим разделам:  

- игра;  

- представления о мире людей и рукотврорных материалах;  

- безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

- - труд.  

 Обучение игре детей младшего дошкольного возраста с ТНР проводится в форме развивающих образовательных ситуаций, направленных 

на преодоление у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям 

обучающихся к окружающим педагогическим работникам и детям положительную направленность.  

 В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические работники организуют игровые митуации, позволяющие 

детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с другими 

детьми: парное или в малых группах (3-3 обучающихся).  

 В различных предметных и ролевых играх с предметами – орудиями бытового назначения, с игрушками педагогические работники 

уточняют представления детей о цвете предметов ( красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их различать предметы по цвету 

( противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; 

различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом.  

 Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  Всеми 

педагогическими работниками в подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, 
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которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. Педагогические работники 

обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно- 

гигиенических процедур, элементарных поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 

помощью в случае возникновения трудностей.  

 Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой 

работы, проводимой учителем – логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- коммуникативное 

развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие с детьми ТНР.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста.  

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

по следующим разделам:  

- игра;  

- представления о мире людей и рукотворных материалах; - безопасное поведение в быту, социуме, 

природе; - труд.  

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на совершенствование и обогащение 

навыков игровой деятельности обучающихся ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно- развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей – логопедов, воспитателей, музыкальных 

руководителей) становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои 

эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, , ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными)  средств общения в процессе игры, организованной деятельности, 

в режимные моменты.  

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа епо 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  
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Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" включается в совместную 

образовательную деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников" становится предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с 

ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом.   

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем- логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателем) важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В  образовательный процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желательно вовлекать родителей (законных 

представителей) обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с ТНР.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.  

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся 

с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми 

и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники создают и расширяют знакомые 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

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

детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

по следующим разделам:  

- игра;  

- представления о мире людей и рукотворных материалах;  

- безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

- труд.  

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления 

работы: дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

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

деятельность, расширяется словарный запас.  
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Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим 

играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются 

в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным представителям).  

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса 

и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у обучающихся, знакомя их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

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

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к 

обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, 

обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные  

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.  

  

2.1.2 Познавательное развитие  

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для:  

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирования познавательных действий, становления сознания; - развития воображения и творческой активности;  
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- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях);  

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира;  

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста.  

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной 

активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование представлений об окружающем мире; формирование 

элементарных математических представлений.  

  Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Познавательное развитие» по следующим 

разделам:  

- конструктивные игры и конструирование;  

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

-  - элементарные математические представления.  

 В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые 

объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, на вкус.  

 Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 

собрать пирамидку или матрешку, что то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные 

игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию с педагогическим работником и 

другими детьми.  

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность восприятия, пространственные отношения, 

способность создавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на 

основе установления сходных признаков.  

 Особое внимание педагогический работник обращает на обучение детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий 

с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»)  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста.  
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Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 

обогащение их сенсоматорного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических представлений.  

           В процессе разнообразных видов деятельности обучающиеся узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся 

анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры.  

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: - 

конструирование;  

- развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

- формирование элементарных математических представлений.  

   Педагогический работник развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий.  

 Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при участии всех специалистов. 

Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, 

экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной 

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

 Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего природного, животного мира, овладевает 

умением анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, 

по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация.  

 Педагогические работники продолжают формировать экологические представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в 

природе (потребительской, природоохранной восстановительной).  

 Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 

разыгрывают совместно с педагогическим работником литературное произведение по ролям.        

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.  

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание педагогическим работником ситуаций для 

расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений.  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: - 

конструирование;  

- развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

- формирование элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит 

педагогпсихолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным способам измерения, счета количества,  

определения пространственных отношений у разных народов.  

  

2.1.3 Речевое развитие  

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря;  

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- - развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста  

 Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с 

ТНР потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития 

характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном 

сформирована, следовательно, решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической 
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работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми в 

доступной речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической 

формы связной речи в различных видах детской деятельности.  

 Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи, 

что предъявляет особые требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический 

работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы 

преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки 

спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

 Педагогический работник организует с детьми различные предметно- игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать 

контакт с педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обучающихся 

осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР 

создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

 Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно 

организованное руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа 

действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным 

проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника.  

 Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно- гигиенических навыков, формирования представлений о 

себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в 

Организации.  

 Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует 

использование детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме.  

 Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития 

учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная предметно- игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства 

общения (вербальные и невербальные). Учитель- логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области "Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность 

игровых действий, умение взаимодействовать с педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства 

коммуникации.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста  



 

25  

  

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте направлено на формирование у 

обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной 

речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с ТНР, формированию 

мотивационно- потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. 

Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения.  

Педагогические работники продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого 

поведения педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. 

Педагогические работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми.  

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, 

учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является формирование связной речи 

обучающихся с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У них формируется 

мотивационнопотребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, 

по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, 

социальный и игровой опыт обучающихся.  
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У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются 

занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.  

  

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие  

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми 

является создание условий для:  

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста.  

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной 

области "Художественно-эстетическое развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с ТНР, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  
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Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое развитие", позволяет структурировать ее 

содержание также по разделам:  - изобразительное творчество; - музыка.  

 Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной с педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся 

приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодлению недостатков 

речевого развития обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся.  

 Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 

гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах.  

 Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 

восприятия и игр художественными промыслами.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста.  

 Обучающийся в возрасте 4-5 лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

 Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" представлено разделами «Изобразительное творчество», и 

«Музыка».  

 Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем – логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с ТНР.  

 Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации изобразительной деятельности обучающихся с ТНР 

в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного 

развития.  

 У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, 

усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются нагладно-образное мышление, этнические 

предпочтения.  

  В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей перцептивное и эстетико- образное 

видение обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  
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 Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В 

каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной с 

педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи 

на основе формирования представлений о себе и об  окружающем мире, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений, вводится сюжетное рисование.  

 При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности ( пение, танцы, музыкально- дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). 

Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы).  

 Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель-логопед.  Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях с детьми.  

    

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.  

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность обучающихся, как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

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

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, 

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

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств.  

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений. Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В   этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 
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стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

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

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный 

слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно 

же, на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

  

2.1.5 Физическое развитие  

В    области физического    развития ребенка  основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек);  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические работники способствуют развитию у 

обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как 
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свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста.  

 Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, 

спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни).  

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим 

разделам:  

- физическая культура;  

- представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

 Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми.  

 В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

  Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосредственной образовательной деятельности по 

физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных 

мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся с 

педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях ( 

музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических 

движений); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

- физическая культура;  

- представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

 Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре. Активными участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители (законные 

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

  Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно-образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.  

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает формирование у обучающихся осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 

которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность 

движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

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

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При 

наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов.  
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В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности обучающихся.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно 

вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со 

строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных 

и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья.  
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2.2. Вариативные формы, способы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Обязательная часть  

3.2.1. Согласно ФГОС ДО в ДОУ используются различные формы реализации содержания Федеральной программы в  соответствии с видами 

детской деятельности и возрастными особенностями детей: 
Возрастная группа Виды детской деятельности 

Дошкольный  возраст  

 (3 года - 8 лет): 
 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, 

дидактическая, подвижная и другие); 

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и 

сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативноделовое); 

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и 

элементы спортивных игр и другие); 

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственнобытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

 

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие  

- Игровое упражнение   

- Индивидуальная игра   

- Индивидуальная игра   

- Совместная с воспитателем игра   
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- Совместная с воспитателем игра   

- Совместная  со  сверстниками  игра  

- (парная, в малой группе)   

- Свободная игра   

- Чтение   

- Беседа   

- Наблюдение   

- Рассматривание   

- Чтение   

- Педагогическая ситуация   

- Праздник   

- Экскурсия   

- Ситуация морального выбора   

- Поручение   Дежурство  

- Утренний круг   

  

- Совместная со сверстниками игра   

- Свободная игра   

- Чтение   

- Беседа   

- Наблюдение   

- Педагогическая ситуация.   

- Экскурсия   

- Ситуация морального выбора.   

- Проектная деятельность   

- Интегративная деятельность   

- Праздник   

- Совместные действия   

- Рассматривание   

- Проектная деятельность   

- Просмотр и анализ мультфильмов,   видеофильмов, телепередач.   

- Экспериментирование   

- Поручение и задание  

- Дежурство   

- Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера   

- Образовательное событие 1 

-  Утренний круг   

Познавательное развитие  
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- Рассматривание   

- Наблюдение   

- Игра-экспериментирование.   

- Исследовательская деятельность   

- Конструирование   

- Развивающая игра   

- Экскурсия   

- Ситуативный разговор   

- Рассказ   

- Интегративная деятельность   

- Беседа   

- Проблемная ситуация  

- Создание коллекций   

- Проектная деятельность   

- Исследовательская деятельность.   

- Конструирование   

- Экспериментирование   

- Развивающая игра   

- Наблюдение   

- Проблемная ситуация   

- Рассказ   

- Беседа   

- Интегративная деятельность   

- Экскурсии   

- Коллекционирование   

- Моделирование   

- Реализация проекта   

- Игры с правилами  

Речевое развитие  

- Рассматривание   

- Игровая ситуация   

- Дидактическая игра   

- Ситуация общения   

- Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).   

- Интегративная деятельность   

- Хороводная игра с пением   

- Игра-драматизация   

- Чтение   

- Обсуждение   

- Рассказ   

-  Игра  

- Чтение.   

- Беседа   

- Рассматривание   

- Решение проблемных ситуаций.   

- Разговор с детьми   

- Игра   

- Проектная деятельность   

- Создание коллекций   

- Интегративная деятельность   

- Обсуждение   

- Рассказ  Инсценирование   

- Ситуативный разговор с детьми   

- Сочинение загадок   

- Проблемная ситуация   

-  Использование различных видов театра  
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Художественно-эстетическое развитие  

- Рассматривание эстетически привлекательных предметов   

- Игра   

- Организация выставок  

- Изготовление украшений   

- Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки   

- Экспериментирование со звуками   

- Музыкально-дидактическая игра   

- Разучивание музыкальных игр и танцев   

-  Совместное пение  

- Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-  

- исследовательской деятельности.   

- Создание  макетов,  коллекций  и  их оформление   

- Рассматривание эстетически привлекательных предметов   

- Игра   

- Организация выставок   

- Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки   

- Музыкально - дидактическая игра   

- Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания)   

- Интегративная деятельность   

- Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение   

- Музыкальное упражнение   

- Попевка, распевка   

- Двигательный, пластический танцевальный этюд   

- Танец   

- Творческое задание   

- Концерт - импровизация   

- Музыкальная сюжетная игра  

Физическое развитие  
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- Игровая беседа с элементами движений   

- Игра   

- Утренняя гимнастика   

- Интегративная деятельность   

- Упражнения   

- Экспериментирование   

- Ситуативный разговор   

- Беседа   

- Рассказ   

- Чтение   

-  Проблемная ситуация  

- Физкультурное занятие  

- Утренняя гимнастика   

- Игра   

- Беседа   

- Рассказ   

- Чтение   

- Рассматривание   

- Интегративная деятельность   

- Контрольно-диагностическая деятельность   

- Спортивные и физкультурные досуги   

- Спортивные состязания   

- Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

- Проектная деятельность   

-  Проблемная ситуация  

 

2.2.2. Методы для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы  

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагоги ДОУ учитывают возрастные и личностные особенности детей, 

педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов.  
Таблица 5  

Методы работы  

метод  содержание  

Организации опыта поведения и деятельности   Приучение к положительным формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие 

ситуации, игровые методы  

Осознания детьми опыта поведения и деятельности 

  

Рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил и поведения, чтение художественной 

литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример  

Мотивации опыта поведения и деятельности Поощрение,  методы  развития  эмоций,  игры,  

и соревнования, проектные методы  

Методы, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей:  
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Информационно-рецептивный метод  Предъявляется информация, организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение  

 Репродуктивный метод  Предполагает создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель);  

 Метод проблемного изложения  

  

Представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, 

наблюдений  

Эвристический метод   

(Частично-поисковый)  

Проблемная задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях);  

Исследовательский метод   Включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения 

широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и 

другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 
потребностях  

 

2.2.3. Используемые средства при реализации Программы  

ДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Федеральной программы.  
 

Таблица 6  
Средства реализации Программы  

3 - 8 лет  

Средства используемые для развития следующих видов деятельности детей  

Двигательные   Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое  

Предметные  Образные и дидактические игрушки, реальные предметы и  

другое  

Игровые   игры, игрушки, игровое оборудование и другое  

Коммуникативные   Дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое  
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Познавательно-исследовательские и экспериментирование   Натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, плакаты, модели, схемы и другое  

 Чтения художественной литературы   Книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал  

Трудовые  Оборудование и инвентарь для всех видов труда  

 Продуктивные  Оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования  

Музыкальные  Детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое  

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной программы используются следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие 

ситуации, игровые методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) дополняются  методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, организуются действия ребенка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, 

наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится на части - проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, 

навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях. 
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Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, учитываются возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал 

каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозируются возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения используются комплекс методов. 

При реализации Федеральной программы педагогами используются различные средства, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

При реализации образовательной программы дошкольного образования используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, а также работа с электронными средствами обучения при реализации Федеральной программы должны осуществляться в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы зависит не только от учета возрастных особенностей обучающихся, 

их индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

 

Педагогический коллектив придерживается основных тезисов организации партнерской деятельности взрослого с детьми, сформулированные Н.А. 

Коротковой: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения);  

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства); 

  открытый временной конец образовательной деятельности (каждый работает в своем темпе). 

Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива в этих играх должна принадлежать воспитанникам, а 

педагогам следует ее всячески поощрять. Также в режиме дня предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий, 

релаксационных и музыкальных пауз. 

     При реализации образовательной программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  
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 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

  создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

Младший возраст  

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром. Психологи обращают 

внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, 

самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок- взрослый, что проявляется в 

капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к 

действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра – 

любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и 

игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 

дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — 

одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным 

именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям 

взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно 

общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации 

жизни в младших группах.  
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Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые 

сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).  

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. 

Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает детский 

опыт.  

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически 

развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует учитывать, что 

взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, 

не мешая друг другу играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности.  

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно 

правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым 

условием пробуждения сопереживания.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание 

разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели становятся 

инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 

разговоров. 

Средний возраст 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. Возросли физические возможности детей: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно 
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наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей 

среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, 

цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и 

сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать 

брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

Детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, 

воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — 

сюжетно- ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них 

организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и 

правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. Воспитатель 

выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке 

игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру 

всех желающих. Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. 

Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для 

переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей 

является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо 

в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления 

детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя — предвидеть 

поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место 

принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных 

средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, 
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окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это 

вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), 

позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в 

этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, 

способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» - «Чувствовать! Познавать! 

Творить!» - подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской 

деятельности, так и в ор-ганизованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам 

литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня.  

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это время планируются 

также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 

Старший дошкольный возраст (от 5 лет и до прекращения образовательных отношений) 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения.  

Развитие детей старшего дошкольного возраста происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих 

социальных потребностей дошкольников:  

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

 потребность в активном познании и информационном обмене;  

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 

помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление 

находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно 

сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или 

конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - 

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы «Музей», 
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«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу «Минута славы», 

«Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и 

такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности 

(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная 

симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они 

могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают 

сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, нравственного 

поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и 

сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе 

учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих 

глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за 

свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по 

правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, 

воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они 

готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», 

«Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно 

самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и 

красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у детей чувства 

самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. Важно 
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каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связан-ную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия 

проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», 

«Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать 

фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом 

рассматривают, делятся впечатлениями.  

не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать 

фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом 

рассматривают, делятся впечатлениями.  

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания различные миры - например, 

космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских 

играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много 

времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать 

выставки рисунков, гордятся своими успехами.  

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети 

используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки 

включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и мыслительных операций, но и для формирования 

самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. Процесс 

самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти 

объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. Эффективным средством развития познавательных 

интересов может стать создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. Например, в 

мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, 

угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а 

создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей.  

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» 

расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, 

поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 
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самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются 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. На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный 

практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного 

выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем 

задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются 

ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, 

взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или 

поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком ли предпочесть переложить всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-

нравственного развития старших дошкольников. 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Обязательная часть 

2.3.1. Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

2.3.2.Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагоги выбирают один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 
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Варианты совместной деятельности:  

Таблица 8  
№  Вид деятельности  Содержание  

1.   Совместная  деятельность педагога с ребенком  Педагог взаимодействуя с ребенком, обучает ребенка чему-то новому  

2.   Совместная  деятельность ребенка с педагогом  Ребенок и педагог - равноправные партнеры  

3.   Совместная деятельность группы детей под  

руководством педагога  

Педагог на правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей;  

4.   Совместная деятельность детей со сверстниками без 

участия педагога, но по его заданию  

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее организатора, ставящего 
задачу группе детей, тем самым,  

актуализируя лидерские ресурсы самих детей;  

5.   Самостоятельная, спонтанно возникающая, 

совместная деятельность детей без всякого участия 

педагога  

Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетноролевые, режиссерские, театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 

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

  

Культурные практики инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми  

Таблица 9  

Совместная игра  

Формы  

• сюжетно-ролевая   

• режиссерская   

• игра-драматизация   

• строительно-конструктивные игры  

Направление  

Направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта  

Формы  

• решение проблемы  

• оказание помощи   

• задушевный разговор  

• проявление заботы   

• обсуждение ситуации  

Направление  
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Направлена на обогащение представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, на приобретение опыта проявления заботливого, участливого отношения к людям  

«Творческая мастерская»  

Формы  

• тематическая презентация  • изостудия «Радуга»  • Книжкины самоделки   

• «Художественная галерея»   

• «В гостях у народных умельцев»   

• «Юные дизайнеры»   

• «Путешествие по маршруту»  

Направление  

Направлена на создание условий для использования детьми своих знания и умения  

«Литературная гостиная»  

Формы  

•Театрализованные представления   

• Моделирование  

Направление  

Направлена на восприятие детьми литературных и музыкальных произведений  

Интеллектуальная тренировка  

Формы  

• элементы технологии ТРИЗ,  

• технология моделирования  

• технология проектного обучения - «метод проектов»   

• технология Дъенеша   

• технология Кюизенера   

• технология Эйлера  

Направление  

Направлен на 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.)  

Досуговый центр - «Играй город»  

Формы  

• «В гостях у сказки»   

• Именины «Осенины», «Зимнины», «Веснины», «Летнины»  

Направление  

Направлен на развитие эмоционального общения детей между сверстниками  

 
2.3.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 
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определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной 

деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач 

воспитания, обучения и развития детей. 

2.3.4. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности: 

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. 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.  

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 сетке непосредственно организованной 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 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 

странамбезопасного 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 дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПин.  
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2.3.5. Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются 

основы личности ребенка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки 

кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Игра в 

педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. В образовательном процессе игра 

занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или 

прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

2.3.6.Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. Занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно 

проводится в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного 

возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

2.3.7. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в соответствии 

с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

включить детей в общий ритм жизни детского сада, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

  Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), 

рассматривание картин, иллюстраций; 

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

поведения и другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, 
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гимнастика и другое) 

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

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

 проведение спортивных развлечений 

2.3.9. Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, включает: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

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

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 

2.3.10. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности (игровой, литературный, 

спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, 

времени, партнеров. Педагог может направляет и поддерживает свободную самостоятельную деятельность детей (создаёт проблемно-игровые 

ситуации, ситуации общения, поддерживает познавательные интересы детей, изменяет предметно-развивающую среду). 
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2.3.11. Культурные практики 

Во вторую половину дня педагог организует культурные практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. Культурные практики способствует 

становлению разных видов детских инициатив: 

 в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

 в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. Организация культурных практик предполагает 

подгрупповой способ объединения детей и реализуется через:  
Групповые традиции, которые направлены на формирование благоприятного психологического микроклимата в группе, способствует 

установлению доверительных дружеских отношений между детьми и педагогами группы (Дружный дружочек, Мысленное возвращение к 

прошедшему дню, Подарки, Дни рождения, Шефство, Встреча с интересными людьми). 

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 
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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 - 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..  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах / Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

 Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготов. группа  

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

ежедневно  ежедневно  3 раза в неделю  3 раза в неделю  

Совместная игра   (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю  3 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  
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Игры с правилами, в том числе по  обучению 

первоначальным умениям игре в шахматы 
1  раз  в неделю 1  раз  в неделю 1  раз  в неделю 1  раз  в неделю 

Литературные гостиные  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Спортивные и познавательные досуги  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

Подвижные игры, игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»).  
1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности  
1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  
1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  
ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  -  1 раз в неделю  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

 
Распределение культурных практик в совместной деятельности  воспитателя с детьми в течение дня 

Время  Дни недели, виды  деятельности, культурные практики 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 Младший дошкольный возраст 
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1. Совместные игры (игры на 

эмоциональное сближение 

воспитателя с детьми ) (СКР) 

2. Сенсорный тренинг 

(познавательная деятельность по    

сенсорному развитию (ПР,РР) 

3.Трудовая деятельность 

(выполнение поручений- развиваем 

ценностное отношение к труду)   

(СКР, ПР, РР) 

 

1. Совместные игры (игры на 

эмоциональное сближение детей 

друг с другом (СКР) 

2. Дидактические игры по озн. с 

окружающим (познание объектов 

живой и неживой природы) (ПР, 
СКР) 

3.  Ситуации общения  (игр. пробл 

.ситуации -проблемы игрушек , 

сюжеты литерат. произведений;  

имитационно-игровые ситуации) 

(ПР, СК, РР) 

1. Совместные игры (игры на 

эмоциональное сближение детей 

друг с другом (СКР) 

 2. Ситуации общения  

(формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе)  (ФР,ПР, РР) 

ПР, СКР). 

3. Коммуникативная деятельность 

(беседы, игры на освоение 

культуры общения, этикета) (СКР, 

РР) 

1. Групповая традиция 

«Подарки»(СКР) 

2. Ситуации общения  

(формирование основ 

безопасного поведения на 

дороге) 

3. Совметные игры (игр. 

пробл .ситуации -проблемы 

игрушек , сюжеты литерат. 

произведений;  имитационно-

игровые ситуации) (ПР, СК, 

РР) 

1. Совместные игры  ( эмоц. 

сближение воспитателя с 

детьми, детей друг с другом  

(СКР) 

2. Ситуации общения  

(формирование ценностей  

ЗОЖ (ФР,ПР, РР) 

3. Малоподвижные, 

хороводные игры  (ФР, СКР, 

РР) 
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л
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н

а
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н
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1. Совместные игры на развитие 

коммуник. навыков  (развитие 

режиссерской  игры) (СКР, РР) 

2.Литературная гостиная ( чтение 

худ. литературы, заучивание)  (РР, 

ПР) 

3. Инд. работа  по познавательному 

развитию (познание объектов живой 

и неживой природы) (ПР, РР) 

 

 

1. Строительно-конструктивные 

игры (ХТ) 

 2. Творческая мастерская, инд 

.работа  (ИЗО деятельность ) 

(ХЭР) 

3. 

1. Детский досуг, развлечение  

(групповые мини-праздники – 

познавательные,   музыкальные, 

физкультурные) (ХЭР, ФР, СКР, 

РР) 

2. Сенсорный и интеллект. тренинг  

(РР, ПР) 

 

1. Совместные игры 

(сюжетные игры - внесение и 

обыгрывание  атрибутов) 

(СКР) 

2. Познав. деятельность по 

духовно-нравств. воспитанию  

(воспитание на 

социокультурном опыте) 

3.Инд. работа  по 

познавательному развитию 

(познание предметного и  

соц. мира) (ПР, РР) 

1. Совместные игры 

(сюжетной игры - игр. 

проблемные ситуации- 

развитие и расширение 

игровых действий) (СКР) 

3. Музыкально-театральная 

гостиная   (СКР,ПР,РР) 

 

  Средний дошкольный возраст 

1
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1. Групп. традиция «Дружный 

кружочек» (СКР) 

2. Ситуации общения  

(формирование ценностей ЗОЖ) 

(ПР, ФР, РР) 

3.Работа с календарем природы (ПР) 

4. Трудовая деятельность 

(выполнение поручений- развиваем 

ценностное отношение к труду)   

(СКР, ПР, РР) 

 

1.Групп. традиция «Дружный 

кружочек» (СКР) 

2. Ситуации общения  (игр. 

пробл.ситуации) (ПР, СК, РР) 

3. Познав.деят-ть по ПДД  (по  

формированию навыкам 

безопасного поведения на дороге) 

(ПР,СКР, РР) 

4. Труд. деят-сть (СКР) 

1.Групп. традиция «Дружный 

кружочек» (СКР) 

2. Познав. деят-сть по   ПБ 

(формирование основ пожарной 

безопасности) (СКР, ПР) 

3. Трудовая деятельность 

(выполнение поручений- 

развиваем ценностное отношение 

к труду)   

(СКР, ПР, РР) 

1.Групп. традиция «Дружный 

кружочек» (СКР) 

2. Коммун. деят-сть по 

речевому развитию (РР, СКР, 

ПР) 

3. Игры с дид. пособиями  по 

сенсорному развитию (ПР, 

РР). 

4. Труд. Деят-сть (СКР) 

 

1.Групп. традиция «Дружный 

кружочек» (СКР) 

2. Познав. деят-сть по   ОБЖ 

(формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме. природе) 

(СКР, ПР) 

3.Позн. – исслед. деят-сть по 

познав. развитию (мир 

человека) (ПР,СКР) 

4. Труд. Деят-сть (СКР) 
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 1. Совместные игры на развитие 

коммуник. навыков  (развитие 

режиссерской  игры) (СКР, РР) 

2. Инд. работа  по познавательному 

развитию (познание объектов живой 

и неживой природы) (ПР, РР) 

3. Творческая мастерская  

(работа по ИЗО деят-сти) (ХЭР) 

1. Развитие игр. деятельности 

(сюжетно-ролевые игры - внесение 

и обыгрывание  атрибутов) (СКР) 

2.Литературная гостиная 

 ( чтение худ. литературы, 

заучивание)  (РР, ПР) 

 3. Познав. деятельность по 

нравственно-патриотич. 

воспитанию (ПР, РР) 

1. Детский досуг, развлечение  

(познавательные,   музыкальные, 

физкультурные) (ХЭР, ФР, СКР, 

РР) 

2. Сенсорный и интеллект. тренинг 

(РР, ПР) 

 

1. Строительно-

конструктивные игры (ХТ) 

2..Познав. деятельность по 

духовно-нравств. воспитанию  

(воспитание на 

социокультурном опыте) 

1. Развитие игр. деятельности 

(сюжетно-ролевые игры - игр. 

проблемные ситуации- 

развитие и расширение 

ролевых и игровых действий) 

(СКР) 

3. Музыкально-театральная 

гостиная  (театрализованная 

д-сть) (СКР,ПР,РР) 

 Старший дошкольный возраст 
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1. Групп. традиция «Дружный 

кружочек» (СКР) 

2. Познав – исследов. деят-ть 

(формирование ценностей ЗОЖ) 

(ПР, ФР, РР) 

3.Работа с календарем природы (ПР) 

4. Трудовая деятельность 

(выполнение поручений- развиваем 

ценностное отношение к труду) 

(СКР)  

 

1.Групп. традиция «Дружный 

кружочек» (СКР) 

2. .Познав.деят-ть по ПДД  (по  

формированию навыкам 

безопасного поведения на дороге) 

(ПР,СКР, РР) 

4. Труд. деят-сть (СКР) 

1.Групп. традиция «Дружный 

кружочек» (СКР) 

2. Познав. деят-сть по   ПБ 

(формирование основ пожарной 

безопасности) (СКР, ПР) 

3. Ситуации общения  (игр. 

пробл.ситуации) (ПР, СК, РР) 

4. Трудовая деят-ность 

(выполнение поручений- 

развиваем ценностное отношение 

к труду) (СКР)  

1.Групп. традиция «Дружный 

кружочек» (СКР) 

2. Коммун. деят-сть по 

речевому развитию (РР, СКР, 

ПР) 

3. Познав. деят-сть по   ОБЖ 

(формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме. природе) 

(СКР, ПР) 

4.Труд. Деят-сть (СКР) 

1.Групп. традиция «Дружный 

кружочек» (СКР) 

2. Позн. – исслед. деят-сть по 

познав. развитию 

(формирование предпосылок 

финансовой грамотности) 

(ПР,СКР) 

4. Труд. Деят-сть (СКР) 

 

2
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л
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н

а
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1. Совместные игры  (развитие 

режиссерской  игры) (СКР, РР) 

2. Познав. деятельность по 

нравственно-патриотич. воспитанию 

(ПР, РР) 

3. Литературная гостиная ( чтение 

худ. литературы, заучивание)  (РР, 

ПР) 

 

 

1. Развитие игр. деятельности 

(сюжетно-ролевые игры - внесение 

и обыгрывание  атрибутов) (СКР) 

2. Инд. работа  по 

познавательному развитию 

(познание объектов живой и 

неживой природы) (ПР, РР) 

 

1. Строительно-конструктивные 

игры (ХТ) 

2. Сенсорный и интеллект. тренинг 

(игры на формирование сенсорных 

эталонов, развитие основ 

логического мышления ) (РР, ПР) 

3. Детский досуг, развлечение  

(познавательные,   музыкальные, 

физкультурные) (ХЭР, ФР, СКР, 

РР) 

1. Познав. деятельность по 

духовно-нравств. воспитанию  

(воспитание на 

социокультурном опыте). 

2.Музыкально-театральная 

гостиная  (театрализованная 

д-сть) (СКР,ПР,РР) 

1. Развитие игр. деятельности 

(сюжетно-ролевые игры - игр. 

проблемные ситуации- развитие 

и расширение ролевых и 

игровых действий) (СКР) 

2.Творческая мастерская  

(работа  по ИЗО деят-сти ) 

(ХЭР) 

 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Цифровизация образования как элемент общего образовательного пространства. Отбор цифрового образовательного контента производится в 

соответствии задачам развития. Дозированное использование современных технологий в совместной деятельности детей приводит к позитивным 

результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, недоступные детям непосредственно.  

     В настоящее время окружающее цифровое пространство стало неотъемлемой составляющей жизни ребенка, начиная с раннего возраста. 

Источником формирования представлений ребенка об окружающем мире, общечеловеческих ценностях, отношениях между людьми становятся 

не только родители, социальное окружение и образовательные организации, но и медиаресурсы. Для  современных детей познавательная, 
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исследовательская, игровая деятельность с помощью компьютерных средств является повседневным, привлекательным занятием, доступным 

способом получения новых знаний и впечатлений. Дошкольники, знакомясь с компьютерными технологиями и узнавая их возможности, 

испытывают интерес, удивление и радость от общения с ними.  Интерактивные обучающие игры дают возможность организовать одновременное 

обучение детей, обладающих различными способностями и возможностями, выстраивать образовательную деятельность на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Цифровые технологии являются эффективным средством для решения задач развивающего 

обучения и реализации деятельностного подхода, обогащения развивающей среды ДОУ.  

В МАДОУ ДС №68 «Ромашка» старшего дошкольного возраста оснащены интерактивными панелями с установленными в них программным 

обеспечением, направленным на формирование у детей представлений об окружающем мире, развитие познавательных процессов у детей: 

 комплекса интерактивных развивающих и обучающих игр «Волшебная поляна»; 

 комплекса интерактивных развивающих и обучающих игр «Инженерная школа»; 

 игрового центра  и редактора «Сова»; 

 комплекта интерактивных развивающих и обучающих игр «Детский мир», включающий в себя следующие комплексы «Я расту!», 

«Дорога в школу», «Почемучка» и «Уникум». 

     Для ознакомления детей с национальной культурой, историей и природой ХМАО-Югры приобретена интерактивная настенная панель 

«Региональный компонент ХМАО-Югры» с программным обеспечением «Край северный, родной!»  

    Экологическое образование детей реализуется с использованием в образовательном процессе мобильной интерактивной панели «Экология» 

с программным обеспечением «Экология». 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ребенка развивалась функциональная грамотность.  

Функциональная грамотность, как средство раскрытия учебных навыков и возможностей знакома детям уже в 6-7 лет. Именно в этом 

возрасте создается базовая основа чтения, письма, математики и это является той почвой, которая впоследствии помогает будущему школьнику 

приобретать знания и учиться для себя, быть самостоятельным, уметь жить среди людей.  

Задача педагога помочь детям с легкостью воспринимать окружающий их мир, научить адаптироваться в любых ситуациях, быть 

инициативным, способным творчески мыслить, находить нестандартные решения и идти к поставленной цели.  

На начальном этапе обучения главное – развивать умение каждого ребенка мыслить с помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация. Каждая образовательная область участвует в развитии всех видов функциональной грамотности 

 

2.4. Специфика национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Часть           

Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

        В образовательной программе дошкольного образования учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 

относится город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

Дошкольный возраст в развитии ребёнка – это период, когда закладывается фундамент его здоровья, физического и психического развития. От 

того, как организовано воспитание и обучение ребёнка, какие условия созданы для его взросления, для развития его физических и духовных сил, 

зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни.  
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Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях Севера, в большинстве своем испытывают двигательный дефицит, 

что приводит к серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма.  

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из актуальных проблем современной медицины и педагогики. 

Экстремальные климатические условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствуют созданию иной модели, образа жизни с 

собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности учитываются при организации жизни детей в МАДОУ. 

       Прежде всего, к ним относятся: поздний приход детей в детский сад; ранний уход домой; смещение «пика работоспособности» на более 

позднее время; трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям детского сада одновременно); 

негативное влияние природных факторов на организм ребенка; существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года 

(актированные дни, низкая температура воздуха С -400 и более); короткий день, нехватка кислорода; длительное пребывание в закрытом 

помещении и непродолжительные прогулки на воздухе.  

Проблему несоблюдения режима дня дошкольного учреждения (поздний приход детей в детский сад; ранний уход домой) МАДОУ решает 

совместно с родителями, используя разные формы работы:  

o индивидуальные беседы-консультации;  

o консультации для родителей в рубриках: «С утра до вечера», «А у нас сегодня», «Если хочешь быть здоров» и т.д.;  

o родительские собрания;  

o дни открытых дверей;  

o совместные спортивные мероприятия;  

o реализация программы «Будь здоров, малыш».  

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима, учитываются особенности конкретного сезонного периода 

года и их влияние на: состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей работоспособности; возникновение 

естественных движений. В зависимости от погодных условий и расположенности площадки детского сада разработан график прогулок с учетом 

зависимости продолжительности прогулок от температурного режима.  

Известно, что Север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие детей. На них влияют резкие перепады атмосферного давления, 

длительное пребывание при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и жесткая зима с очень 

низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето с заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. У 

значительной части детей выявляются нарушения познавательной деятельности, существенное отставание в развитии, признаки 

психоэмоционального неблагополучия и своеобразие формирования познавательной деятельности.  

Для решения данных проблем, педагоги побуждают детей к совместной познавательно-экспериментальной деятельности не только в группе, но и 

во время прогулок на веранде, на участке МАДОУ, используя игровую мотивацию, которая подвигает детей к деятельности, пробуждая у них 

интерес к познанию. Также используются сюрпризные моменты, индивидуальный подход, учет интересов, особенностей, мнение родителей 

(законных представителей) воспитанников, что позволяет отслеживать психоэмоциональное состояние каждого ребёнка в период особых 

климатических условий.  

В МАДОУ используются комплексы мероприятий, обеспечивающие полноценное развитие детей, с учетом преодоления деприваций (лишение 

чего-либо) во время образовательной деятельности: используются комплексы мероприятий, обеспечивающих полноценное развитие детей: 
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рационально организуется образовательная деятельность, учитываются возрастные и гигиенические регламенты непосредственной 

образовательной деятельности (длительность, количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); систематически проводятся 

физкультминутки, релаксационные и динамические паузы; непосредственно образовательная деятельность проводится в игровой, непринужденной 

обстановке, с временным пребыванием на занятии по желанию ребенка. Во взаимоотношениях с детьми осуществляется личностно-

ориентированный подход, исходя из интересов и способностей детей; большое внимание уделяется эмоциональному комфорту (создаются 

ситуации успешности на занятиях); учитывается разнополое воспитание детей, используются игровые нетрадиционные методы, обеспечивающие 

гигиену нервной системы, психологическое, физическое, нравственное здоровье.  

        Так как у детей на Севере контакт с окружающим миром затруднен, что мешает накоплению житейских понятий, расширению кругозора детей 

дается возможность самостоятельной организации разнообразной деятельности: знакомство с экологическими представлениями, овладение 

способами познавательной деятельности, проявление гуманного отношения к объектам природы, изучение краеведения, формирование 

представления о мире, красоте окружающей природы родного края.  

     Так же для преодоления сенсорной депривации в условиях Севера, где дети лишены возможности познавать окружающий мир с помощью 

тактильного восприятия, используются в работе схемы, таблицы, иллюстрации, познавательная литература, музыкальное сопровождение. В 

доступной форме используются приемы экспериментирования, опыты с природным материалом: снегом, песком, почвой; наблюдения за таянием 

снега; замерзанием и кипением воды; знакомство с основными состояниями веществ в природе: жидким, твердым, газообразным, зависимость 

неживой и живой природы от климатических условий.  

Из-за специфических природных условий, основная задача МАДОУ это - сохранение и укрепление здоровья детей. Для этого проводятся 

мероприятия:  

o прогулки с детьми;  

o утренняя гимнастика, тропа здоровья, физкультурные минутки;  

o виды гимнастики: дыхательная, сюжетная, спортивная мини тренировка, музыкально-ритмические движения, подражательные 

движения, коррекционная, подвижные игры, двигательный оздоровительный бег;  

o активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья;  

o индивидуальная работа с детьми, имеющими различного рода отклонения в состоянии здоровья;  

o спортивные и подвижные игры (зимой – катание на санках, ходьба на лыжах; в теплый период года – катание на велосипеде);  

o создаются условия для самостоятельной двигательной деятельности детей: поделки из снега – лабиринты, дуги для подлезания, 

ледовая дорожка, метание в цель.  

o создана предметно-развивающая среда МАДОУ, которая помогает максимально компенсировать неблагоприятные условия 

проживания детей в районах Крайнего Севера, с учетом гендерного воспитания.  

В связи с тем, что нынешние дети – это будущее поколение страны, вопросы развития и психологического благополучия дошкольников, 

проживающих в северных регионах, является актуальным.  

Образовательная деятельность включает в себя разные виды совместной деятельности детей и взрослого, их частую смену и различные формы 

совмещения с игрой и творчеством. При реализации содержания программы в рамках совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

используются разнообразные формы работы с детьми: это наблюдения за явлениями природы, ведение календарей, непосредственно 
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образовательная деятельность, целевые прогулки, экскурсии, чтение художественной литературы, кружковая работа, деятельность в опытно-

экспериментальном уголке.  

При организации образовательного процесса в МАДОУ учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями (даже, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к 

русскому этносу, среди воспитанников МАДОУ, в общем количестве детей, невелик – 15%). Учебно-воспитательная система обеспечивает 

формирование национального самосознания личности и через это - возрождение нации и народов. В этом и состоит одна из важнейших социальных 

функций и основных целей обучения и воспитания в современных условиях. 

 

2.5. Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, соответствующие потребностям и интересам детей, 

возможностям коллектива. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
     Выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми осуществлены на основе анализа и учёта специфики учреждения, 

подготовленности кадров, создания условий и методического обеспечения для их реализации, а также на основании выбора приоритетного направления 

деятельности МАДОУ. Объем реализации части Программы, формируемой участниками образовательного процесса – не более 40% от общего объема 

Программы.  

      Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного образования, современными образовательными технологиями 

различной направленности, задачами, решаемые в ходе реализации части программы, формируемой участниками образовательных отношений с учётом 

климатических, национально-культурных особенностей 
Вариативная часть по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление  Наименование программы, технологии Возрастная категория Где реализуется 

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

Программа «Безопасность» (авторы Н.Н. Авдеева 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина)  

Дети 

Дети дошкольного возраста от 5 до 

окончания образовательных 

отношений  

Реализуется в совместной 

деятельности, в режимных моментах 

и в самостоятельной деятельности  

Духовно-нравственное воспитание  Программа духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте»
 
 (автор: И. А. Кузьмин, 

А. В. Камкин) 

Дети дошкольного возраста от 3 лет 

до конца образовательных отношений  

Реализуется в совместной 

деятельности, в режимных моментах 

и в самостоятельной деятельности 

Программа «Безопасность» (авторы Н.Н. Авдеева О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина) направлена на формирование основ  безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и составляет единое образовательное направление по сохранению и укреплению  

психического и физического здоровья детей дошкольного возраста. Реализуется в совместной деятельности в различных видах детской 

деятельности. Программа включает шесть разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного общества:  

1. «Ребенок и другие люди»  

2. «Ребенок и природа»  

3. «Ребенок дома»  

4. «Здоровье ребенка»  
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5. «Эмоциональное благополучие ребенка»  

6. «Ребенок на улицах города»  

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты, 

системности, учета условий сезонности, возрастной адреснности. Программа содержит тематическое планирование, в соответствии с которым 

строится образовательная работа с детьми. 

 

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»
1
, (автор: профессор И. А. 

Кузьмин и профессор А. В. Камкин) направлена  на формирование духовно – нравственной основы личности, а также приобщения детей  и их  

родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России.  

Программа «Социокультурные истоки» для дошкольного образования предусматривает освоение детьми и их родителями  системы духовных 

ценностей.   Сердцевину «Истоков» составляют ценности культуры. Для маленького ребенка более понятными являются близкие, родные, 

традиционные ценности, поэтому в программу заложено широкое знакомство детей с изустной литературой. Дошедший до нас фольклор родного 

народа, является хранителем Отечественного языка, что само по себе уже представляет большую ценность. Мудрые пословицы и умные с хитрецой 

загадки, хороводные игры, песенки и потешки, торжественные былины, поучительные сказы и сказки, лучшие образцы литературных текстов 

классиков русской литературы, картины наших выдающихся художников, музыкальные произведения русских композиторов, родная песня и 

народная игрушка, помогают дошкольникам лучше понять и принять ценности родной культуры. Значительную часть программы «Истоки» 

составляют ценности внутреннего мира человека: Вера, Надежда, Любовь, Мудрость.  

 Нравственные ценности  такие как такие как способность к различению добра и зла, послушание, почитание родителей, забота о ближнем, 

терпение, доброта, сострадание, сорадование в радости раскрывают для ребенка – дошкольника особенности национального характера, лицо 

народа. Постигая нравственные ценности своего народа, ребенок выходит и на овладение основами гражданской культуры. 

 Реализация содержания программы «Истоки» являются пропедевтическим курсом обучения и рассчитана на 4 года развития детей с 3 до 7 лет: 

Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) предполагает: 

 первоначальное прочувствованное восприятие младшими дошкольниками социокультурных категорий «Слово», «Образ», «Книга»; 

 развитие способности видеть образ, слышать слово, чувствовать окружающий мир и проявлять к нему доброе отношение;воспитание 

доверия ко взрослым и сверстникам; 

 развитие эмоционально-волевой сферы младших дошкольников в процессе воспитания на социокультурном опыте; 

 развитие коммуникативных умений (выражать свои добрые чувства, проявлять доброе отношение к близким, понимать чувства других 

людей, слушать другого, управлять своими действиями); 

 воспитание любви, интереса, бережного отношения к книге. 

 

Знакомство с социокультурными категориями 

                                                 
1
 Истоковедение. Том 11. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015. – 320 с. 
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№ 

п/п 

Социокультурная категория Тема  Содержание  

1. Слово Любимое имя.  

 

 

Доброе слово.  

 

Ласковая песня.  

 

Праздничная песня.  

Первое слово. Ласковая улыбка. Родительская любовь. Святое 

имя. Ангел-хранитель.  

Выражение любви к близким людям. Радость встречи.  

Ласковое слово. Красивая мелодия. Нежность. Надежда. 

Новый год. Нарядная елка. Общая радость. 

2. Образ Любимый образ.  

Образ света.  

Добрый мир.  

Мама. Любовь. Доброта. Забота.  

Солнышко. Свет. Тепло. Радость.  

Нежные руки мамы. Добрые и ласковые слова. Свет и тепло. 

Покров и защита. Доверие. 

3. Книга Добрая книга.  

 

Любимая книга.  

 

 

Книга – связь слова и образа. Первая книга. Живое слово.  

Яркие образы. Чудодейственная сила слова. Добрые чувства. 

Радость от встречи с книгой. 

 

Средняя группа (дети 4-5 лет): 

 первоначальное знакомство детей пятого года жизни с истоками наиболее близкой социокультурной среды и деятельности человека в ней; 

 развитие способности следовать нравственным нормам и правилам на основе формирующейся у детей среднего дошкольного возраста 

потребности в социальном соответствии (желание получить одобрение взрослого); 

 развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих, проявлять благодарность, заботу, внимание к родителям и 

другим близким людям; 

развитие навыков познавательного и личностного общения со сверстниками и взрослыми. 
  
Знакомство с социокультурными категориями 

№ 

п/п 

Социокультурная категория Тема  Содержание  

1. Родной очаг Дружная семья.  

 

 

Родные люди. Семья. Взаимная любовь. Все вместе – так и душа 

на месте. 
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Домашнее тепло.  

 

 

Дорога добра. Родные просторы. Поле, лес, 

река – прекрасный мир природы. Что ты 

чувствуешь, являясь частью этого мира? 

Сказочные образы. Сказочный лес.  

 

Добрая забота. 

 

 Праведный труд.  

 

 

 

 

Любимая сказка.  

 

 

Благодарное слово  

 

 

 

Светлый праздник.  

Проявление душевной доброты. Родной дом. Внимание. Забота. 

Мир. Счастье.  

 

Родной дом – начало всех путей и дорог. Какие из них можно 

назвать добрыми? Добрый пример и похвала – основание 

доброго опыта.  

 

 

 

Братья наши меньшие. Доброта. Забота.  

 

Труд – основа жизни семьи. На земле жить – людям пользу 

приносить. Труд земной. Труд души. Каким добрым делам 

научили тебя взрослые?  

 

Чудесный мир сказки. Сказочный герой. Почему взрослые и 

дети любят сказки?  

 

идет от доброго, любящего сердца. Родительская любовь. 

Душевное тепло. Любимая игрушка.  

 

Радостный день. Веселый хоровод. Русская березка. Святой 

храм. 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет): 

 формирование у детей старшего дошкольного возраста эмоциональной децентрации – способности чувствовать внутренне состояние 

другого человека и понимать его; 

 первоначальное прочувствованное восприятие детьми шестого года жизни ценностей внутреннего мира человека; 

 развитие целостного мировосприятия, продолжение формирования представлений о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

 развитие нравственных чувств старших дошкольников, содействие формированию нравственного поведения (умение проявлять доброе 

отношение и заботу друг к другу, младшим детям, бабушкам и дедушкам); 

 формирование мотивации к послушанию взрослым, совершению добрых поступков. 

Особенности развития нравственного сознания старшего дошкольника: потребность в социальном соответствии; воспитание в преемственности 

социальной традиции – условие формирования национальной идентичности, развития нравственного сознания; влияние социокультурного 

контекста развития дошкольника на процесс становления базовой культуры личности ребенка.  
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Знакомство с социокультурными категориями 

№ 

п/п 

Социокультурная категория Тема  Содержание  

1. ВЕРА. Верность родной земле.  

 

 

 

 

Святая вера.  

 

Радость послушания.  

 

Родная земля – место, где родился и живет человек. Богатыри и 

воины – защитники Земли Русской. Благодарная память. 

Верность и вера.  

 

Свет в душе. Благодать.  

 

Вера рождает доверие. Доверие к опыту взрослых. Уважение. 

Послушание. Душевный покой.  

2. НАДЕЖДА. Светлая надежда.  

 

 

 

 

Доброе согласие.  

 

Рождество Христово. Рождественская елочка. Надежда в сердце. 

Ожидание. Рождественское чудо. Почему надежда дружит с 

верой?  

 

Общая надежда. Крепкая дружба. Умей сказать и умей 

выслушать.  

3. ЛЮБОВЬ. Добрые друзья. 

 

 

 Добрые дела.  

 

Кого можно назвать добрым другом? Сочувствие. 

Взаимопомощь 

 

Маленькие помощники. Радовать других – радоваться самому. 

 МУДРОСТЬ. Мудрое слово.  

 

 

Мудрые люди.  

Как сказка и пословица учат мудрости. Победа добра. Вера, 

надежда, любовь – правила мудрости.  

Мудрость рядом с нами. Бабушка и дедушка. Опыт любви и 

правды. Мудрый наказ 

 

 Старшая группа (дети от 5 лет и до прекращения образовательных отношений ): 

 развитие эмоционально-волевой и духовно-нравственной сферы ребенка седьмого года жизни; 

 первоначальное знакомство детей седьмого года жизни с истоками русских традиций как важнейшего механизма передачи от поколения к 

поколению базовых социокультурных ценностей российской цивилизации; 

 развитие эмоциональной сферы и образного мышления ребенка; 
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 продолжение формирования у детей представлений о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

 воспитание уважения к людям труда; первоначальное знакомство с социокультурными традициями выбора жизненного пути; 

Особенности организации занятий по программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» с детьми подготовительной к школе 

группы: 

Закрепление позитивного настроя на общение в группе. 

Дальнейшее развитие умений и навыков делового, познавательного и личностного общения со сверстниками в ходе активных занятий (умение 

участвовать в общем деле, понять сверстника, встать на его позицию, поделиться своими знаниями, договориться, прийти к согласию). Развитие 

единого контекста в группе.  

Развитие основ управленческих навыков. Формирование ресурса успеха. 

 

Знакомство с социокультурными категориями 

№ 

п/п 

Социокультурная категория Тема  Содержание  

1. ТРАДИЦИИ СЛОВА. Сказочное слово.  

 

 

 

 

Напутственное слово.  

 

 

 

 

Жизненный путь. 

Чему учат сказки? Терпение. Согласие. Послушание. Уважение к 

старшим. Трудолюбие. Сказка – правда, в ней намек, добрым 

молодцам урок. 

 

Доброе пожелание. Как слово радует, утешает, вселяет надежду? 

Родительское благословение.  

 

Опыт старших поколений. Добрый человек в добре проживет 

век. Праведная жизнь 

2. ТРАДИЦИИ ОБРАЗА. 

 

Светлый образ.  

 

 

 

Великий чудотворный образ.  

Благочестивые родители. Светлый отрок. Благодать Божия. 

Вера. Молитва. Защитники Земли Русской. 

 

Любовь. Милосердие. Смирение. Мудрость. Святость. 

3. ТРАДИЦИИ ДЕЛА. Мастера и рукодельницы.  

 

 

Старание и терпение  

Золотые руки. Добрая молва. Благодарность мастеру.  

 

рождают умение. В каких делах необходимо терпение? 

4. ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА. Семейные традиции.  Связь поколений. Семейный праздник. Радушие и 
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Книга – праздник души.  

гостеприимство.  

 

Путь книги. Благодарный читатель. Почему взрослые и дети 

любят читать книги? 

 

Системная работа по программе выводит всех участников образовательного процесса на получение следующих значительных результатов: 

 первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы социокультурных категорий и ценностей; 

 приобщение детей и их родителей к базовым ценностям Российской цивилизации; 

 развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию); 

 развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать 

и достигать результатов); 

 развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний); 

 развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных контактов); 

 создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что обусловлено единой системой социокультурных ценностей 

и универсальностью используемых педагогических технологий. 

Все развивающие занятия в представленной программе выстроены через эмоциональный, чувственный опыт семейных отношений, приобщение 

сердцем к родной природе, истории, традициям, культуре. Образовательная программа по данной программе осуществляется в рамках совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

 

В компонент ДОУ включено использование в работе педагогов с детьми:   

- ритуал подъёма флага (ДОУ, РФ в связи с событием);  

- хороводные игры в утренний отрезок времени;  

- ежедневные «Разговорные минутки» общения перед завтраком, когда нужно настраиваться на тему дня, после дневной прогулки, 

перед сном, когда детям необходимо успокоиться; вечером, после вечерней прогулки, в форме рефлексии обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня;  

- ознакомление с культурными растениями, посадка, выращивание и уход за ними на групповой грядке, в зимнем саду; проведение 

«трудовых десантов» на территории ДОУ в осенний и весенний период;участие в профилактических акциях по предупреждению ДДТТ. 

 

Вариативная часть по образовательной области «Познавательное развитие» 

Направление  Программы, технологии Возрастная категория Где реализуется 
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Формирование экологической 

культуры  

 

Технология экологического образования 

(знакомство с природой ХМАО-Югры) (автор 

Гончарова Е.В.) 

Дети дошкольного возраста от 3 лет  

до 5 лет 

3-4 года - 0,5/18, 15 мин  

4-5 лет - 0,5/18,  20 мин 

  

Формирование ценностного 

отношения к природе и культуре  

ХМАО-Югры  

Парциальная программа «Наследие Югры: на 

пути к истокам» (авторы Л.Л.Лашкова, 

П.П.Ушакова, С.А.Якоб) 

Дети дошкольного возраста от 5 лет 

и до окончания образовательных 

отношений 

5-6 лет – 0,5/18, 25 мин. 
6-7 лет-    0,5/18, 30 мин 

Знакомство с родным городом, краем 

 

Авторский проект «Путешествие с Югоркой»  Дети дошкольного возраста от 4 до 7 

лет 

реализуется в совместной деятельности  

воспитателя с детьми 

Обучение первоначальным умениям 

игре в шахматы  

Программа «Феникс». Шахматы для 

дошкольников (автор А.В.Кузин) 

Дети дошкольного возраста от 6 лет 

и до окончания образовательных 

отношений 

6-7 лет- 1/37, по 30 мин. 

Формирование предпосылок 

финансовой грамотности  

Программа  «Экономическое воспитание 

дошкольников» (автор Шатова А.Д.) 

Дети дошкольного возраста от 5 лет 

и до окончания образовательных 

отношений 

реализуется в совместной деятельности  

воспитателя с детьми 

 

Технология экологического образования (знакомство с природой ХМАО-Югры) (автор Гончарова Е.В.) направлена на формирование экологических 

представлений  у детей на основе ознакомления с природой родного края. Образовательная работа по данной технологии  представляет собой 

целостную систему экологических знаний по следующим направлениям: 

 формирование представлений детей о географических особенностях малой Родины (местоположение города, климат округа округ на карте 

мира, почва, полезные ископаемые); 

 формирование представлений детей о многообразии растительного и животного мира Ханты-Мансийского автономного округа  (животные и 

растения округа, среда их обитания); 

 формирование представлений детей о сезонных изменениях в природе Ханты-Мансийского автономного округа; детям даются 

представления о листопаде, о сезонных перелетах птиц, спячке и линьке животных и других сезонных явлениях в природе; 

 формирование представлений детей о положительных и отрицательных формах взаимодействия человека с природой через изучение опыта 

традиционного природопользования народов Севера. Дети знакомятся с правилами поведения в природе, узнают о заказниках, заповедниках 

округа, о целях их создания. Детям также дается представление об опасностях, возникающих в природе естественным образом и опасностях, 

связанных с деятельностью человека. 

 Содержание образовательной работы интегрируется в занятия по познавательному развитию. 

 

Парциальная программа «Наследие Югры: на пути к истокам» (авторы Л.Л.Лашкова, П.П.Ушакова, С.А.Якоб) 

Цель программы: 
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Создание благоприятных условий для формирования ценностного отношения к природе и культуре ХМАО — Югры в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

- формирование познавательных сведений по блокам программы; 

- развитие мотивов и ценностных ориентаций в соответствии с содержанием блока программы; 

- формирование поведения (бережного и уважительного отношения, практическое применение информации в разных видах детской деятельности) 

-участие в природоохранной деятельности, традиционных событиях народов Севера 

 

Содержание программы представлено следующими модулями, каждый из которых дифференцирован по блокам: 
Таблица 18 

Модули  программы Блоки модулей 

Природа География Югры 

живая и неживая природа Севера Человек и природа 

Материальная культура Материальные ценности 

Труд и ремёсла 

Национальное жилище (форма, материал и функциональное 

назначение) 

Национальная кухня 

Предметы быта 

Национальный костюм 

Духовная  культура Художественная литература (фольклор и произведения поэтов и 

писателей Югры) Декоративно‑прикладное искусство 

Музыкальное искусство 

Праздники и обряды 

Народные игры и игрушки 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

К семи годам ребёнок: 
МОДУЛЬ «ПРИРОДА»  

Владеет знаниями: 

 об охраняемых природных объектах; 

 о взаимодействии человека и природы Севера.  

Проявляет: 



 

70  

  

 познавательный интерес и ценностное отношение к природе ХМАО —  Югры; 

 бережное, заботливое отношение к природным объектам ХМАО —  Югры. 

 владеет способами практического применения информации о природе ХМАО — Ю гры в разных видах детской деятельности 

(коммуникативной, познавательно‑исследовательской, игровой, изобразительной и др.). 

МОДУЛЬ «МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»  

Владеет знаниями: 

 о символике городов и муниципалитетов Югры, её связи с природными объектами; 

 об основных достопримечательностях ХМАО —  Югры; 

 о традиционной кухне ханты и манси, об особенностях приготовления блюд, хранения продуктов; 

 о традиционном жилище коренных народов — ч уме, способах его установки и эксплуатации, внутреннем обустройстве. 

Проявляет: 

 бережное, заботливое отношение к ценностям материальной культуры ХМАО —  Югры; 

 уважение к знаменитым людям, труженикам своего края. 

 владеет способами практического применения информации о материальной культуре ХМАО —  Югры в разных видах детской деятельности 

(коммуникативной, познавательно‑исследовательской, игровой, изобразительной и др.). 

 Активно участвует в событиях и мероприятиях, связанных с традиционной культурой коренных народов Югры (ханты и манси). 

МОДУЛЬ «ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА» 

Владеет знаниями: 

 о творчестве писателей ХМАО —  Югры (Ю.Н. Шесталов, Н. В. Сочихин, Е. Д. Айпин, А. М. Конькова, М. К. Вагатова, А. С. Тарханов, С. 

П. Пивоваров, Д. А. Сергеев и др.); 

 о композиции, простейших элементах образности в языке, жанрах и их специфических особенностях в произведениях писателей ХМАО —  

Югры; 

 о национальном своеобразии хантыйского орнамента, его элементах и колорите; 

 о национальных музыкальных инструментах коренных жителей Югры; 

 о национальных обрядовых праздниках народов ханты, манси, их значении в жизни человека («Медвежий праздник», «Праздник 

Трясогузки», «Праздник Водяного царя», «Проводы лебедя», «День  Оленевода», «Вороний день», «День обласа»); 

 о национальной хантыйской кукле (Акань), способах её изготовления (кукла‑скрутка, кукла‑дерево, кукла из утиных клювов, хантыйская 

кукла из шишки и меха и др.), назначении; 

 о национальных игрушках («игрушки для думания» —  игрушки‑головоломки, игрушка «Щёл» и др.). 

Проявляет: 

 познавательный интерес к национальному фольклору коренных жителей Югры (хантыйские, мансийские сказки, пословицы) и 

произведениям писателей округа; 
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 способность понимать и чувствовать настроение произведений поэтов и писателей ХМАО — Ю гры; 

 композиционные умения по декорированию элементов одежды, предметов быта орнаментом народов ханты и манси; 

 способность эстетического восприятия национальной музыки, игры на музыкальных инструментах народов ханты и манси. 

 владеет способами практического применения информации о духовной культуре ХМАО —  Югры в разных видах детской деятельности 

(театрализованной, познавательно‑исследовательской, игровой, изобразительной, музыкальной и др.). 

 активно участвует в событиях и мероприятиях, связанных с традиционной культурой коренных народов Югры (ханты и манси 

 

 
Проект «Путешествие с Югоркой»   

Цель проекта: 

воспитание нравственно - патриотических чувств у детей дошкольного возраста через ознакомление с родным городом. 
Задачи проекта: 

 формирование первичных представлений   о родном  городе, его истории, достопримечательностях и людях, которые живут  и трудятся в 

нем; 

  формирование первичных представлений   о символах города  ( герб, флаг, гимн); 

  воспитывается бережное  отношение к природе  родного города и всему живому; 

 формирование чувства принадлежности к определенной культуре, уважение к культуре других народов. 

Система и последовательность работы по ознакомлению дошкольников с родным краем представлена в следующих блоках: 

 Мой город. 

 Моя малая Родина: 

 Природа ХМАО 

 Коренные жители Сибири 

 Нефть и люди. 

 

При организации  образовательной работы с детьми используются следующие  формы и методы: 

 Тематические беседы; дидактические игры; игры – инсценировки; создание классификационных таблиц; 

 развлечения; театрализованные игры и инсценировки; 

 экскурсии в городскую библиотеку; 

 тематические выставки, выставки детского творчества; 

 ИКТ технологии (презентации, интерактивные экскурсии, интерактивные игры); 

 музейная педагогика (мини-музеи в  развивающей среде группы, ДОУ; участие в их создании детей и родителей; каждый мини-музей –

 результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей) 
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 поисково-познавательная деятельность детей совместно с родителями  по темам: «Мы живем в Нижневартовске»; «Первопроходцы 

Сибири»; «Ханты - манси таежные жители»; «Нефть и газ в нашем крае». 

 познавательные вечера «Сейчас узнаем» 

Программа «Феникс». Шахматы для дошкольников (автор А.В.Кузин) 

Программа предназначена для детей от 6 до 7 лет. Данный комплекс включает в себя  саму программу, методические рекомендации для проведения 

занятий для педагогов, раздаточные материалы для детей к каждому шахматному занятию.  

Цель программы: создание интеллектуально-спортивной среды, знакомство детей с игрой «шахматы»; формирование навыков сознательных 

действий посредством «действий в уме». 

Программа направлена на формирование  устойчивого интереса детей к игре в шахматы; освоение основных шахматных понятий; умения во время 

шахматной партии действовать в соответствие с правилами игры; овладение  первоначальными основополагающими принципами ведения 

шахматной партии; умение логически мыслить, логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию соперника, сравнивать. 

 Основными  формами и средствами  обучения являются: 

 Дидактические игры и задания; 

 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

 Практическая игра; 

 Теоретические занятия, шахматные игры; 

 Шахматные турниры. 

Игровая форма обучения превратит знакомство с шахматами в увлекательный процесс, а соревновательный элемент поможет поддерживать 

устойчивый интерес к получению новых знаний, которые немедленно найдут практическое применение в междоусобных партиях детей. 
 

Формирование предпосылок финансовой грамотности. Программа  «Экономическое воспитание дошкольников» (автор Шатова А.Д.) 

Программа предназначена для детей от 5 до 7 лет.  Данная программа направлена на организацию познавательной и социально-коммуникативной 

деятельности для вхождения старших дошкольников в социально-экономическую жизнь, формированию у них основ финансовой грамотности. 

Система и последовательность работы по формированию основ финансовой грамотности у дошкольников представлена в следующих блоках: 

 «Труд и продукт (товар)» 

 «Деньги и цена (стоимость)» 

 «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности» 

 «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

 

В ходе реализации программы  используются следующие формы работы с детьми: 

 тематические занятия; 

 беседы; 

 чтение художественной литературы; 
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 игровые проблемные ситуации, задачи; 

 дидактические игры; 

 игры – инсценировки; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 тематические выставки, выставки детского творчества; 

 ИКТ технологии (презентации, интерактивные экскурсии, интерактивные игры); 

 практическое выполнение заданий в рабочих тетрадях; 

 музейная педагогика (мини-музеи в  развивающей среде группы; участие в их создании детей и родителей; каждый мини-музей – результат 

общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей) 

 поисково-познавательная деятельность детей совместно с родителями  по темам: «Профессии жителей ХМАО», «Деньги разных стран 

мира»; «Где можно увидеть рекламу», «Доход и расход семьи»;  

 познавательные вечера «Сейчас узнаем»; 

 традиции: «Час игры», «Встреча с интересными людьми». 

 

Формирование предпосылок финансовой грамотности.  

Программа  «Экономическое воспитание дошкольников» (автор Шатова А.Д.) 

Программа предназначена для детей от 5 до 7 лет.  Данная программа направлена на организацию познавательной и социально-коммуникативной 

деятельности для вхождения старших дошкольников в социально-экономическую жизнь, формированию у них основ финансовой грамотности. 

Система и последовательность работы по формированию основ финансовой грамотности у дошкольников представлена в следующих блоках: 

 «Труд и продукт (товар)» 

 «Деньги и цена (стоимость)» 

 «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности» 

 «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

 

В ходе реализации программы  используются следующие формы работы с детьми: 

 тематические занятия; 

 беседы; 

 чтение художественной литературы; 

 игровые проблемные ситуации, задачи; 

 дидактические игры; 

 игры – инсценировки; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 тематические выставки, выставки детского творчества; 

 ИКТ технологии (презентации, интерактивные экскурсии, интерактивные игры); 
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 практическое выполнение заданий в рабочих тетрадях; 

 музейная педагогика (мини-музеи в  развивающей среде группы; участие в их создании детей и родителей; каждый мини-музей – результат 

общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей) 

 поисково-познавательная деятельность детей совместно с родителями  по темам: «Профессии жителей ХМАО», «Деньги разных стран 

мира»; «Где можно увидеть рекламу», «Доход и расход семьи»;  

 познавательные вечера «Сейчас узнаем»; 

 традиции: «Час игры», «Встреча с интересными людьми» 

Вариативная часть по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

Направление  Программы, технологии Возрастная категория Где реализуется 

«Художественный труд»  «Цветные ладошки» (автор И.А. 

Лыкова)  

Дети дошкольного возраста от 6 до 

прекращения  

образовательных отношений  

В непосредственно-образовательной деятельности – 

0,5 /18 по 30 мин. 

В совместной деятельности воспитателя с детьми 

В самостоятельной деятельности 

Парциальная программа «Цветные ладошки» (автор И.А. Лыкова), которая направлена на развитие художественно-продуктивной деятельности 

дошкольников на основе полихудожественного  подхода. Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению 

базовых техник аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; совершенствование умений во всех видах художественной 

деятельности. Данная программа реализуется с воспитанниками от 6 до прекращения образовательных отношений 

 

Вариативная часть по образовательной области «Физическое развитие» 

Направление  Программы, технологии Возрастная категория 

Двигательная деятельность (плавание) Технология «Обучение плаванию», (автор Осокина 

Т.И.)  

 

Реализуется в НОД 

Дети дошкольного возраста от 3 и до окончания 

образовательных отношений 

Двигательная деятельность (лыжная подготовка) Технология «Лыжи в детском саду» (автор 

М.П.Голощекина)  

авторская программа «Лыжи – это интересно!» 

Реализуется в НОД 

6-7 лет- 1/37, по 30 мин. 

Технология «Обучение плаванию в детском саду» (автор Т.И. Осокина)  направлена на  сохранение и укрепление  здоровья детей;  приобретение 

детьми умений и навыков в плавании, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно надежно (всплывать, лежать, скользить, 

самостоятельно выполнять вдох-выдох в воду); усвоение детьми различных элементов техник плавания.  

Технология «Лыжи в детском саду» (автор М.П.Голощекина) направлена на формирование у старших дошкольников двигательных навыков 

ходьбы на лыжах. Целью образовательной по  данной технологии – обучение детей передвижению на лыжах различными способами. Формы 

занятий – теоретические, практические: учебно-тренировочные занятия и соревнования. 

Обучение происходит в двух периодах: подготовительный период и основной период обучения  

Обучение детей ходьбе на лыжах обязательно начинается с подготовительного периода.  
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Подготовительный период охватывает сентябрь, октябрь, т.е., те месяцы, когда снежный покров для передвижения на лыжах еще недостаточен. На 

прогулке с детьми, одетыми в облегченную одежду проводятся упражнения, игры, преследующие цель общего физического развития и 

закаливания. Например, игры «Пробеги, не задень», ходьба под воротца, перешагивание ряда палок и др. На физкультурных занятиях особое 

внимание уделяется упражнениям, укрепляющим мышцы стопы (ходьба на носках, собирание шнура пальцами ног, сжимание и разжимание 

пальцев ног, вращение кольца ногами).Очень важна тренировка вестибулярного аппарата. С этой целью в занятия включаются повороты, наклоны 

туловища, кружение, ходьба по бревну, бег с высоким подниманием ног, упражнения со скакалкой.  

Основной период обучения охватывает ноябрь, декабрь, январь, февраль, март т.е., те месяцы, когда снежный покров позволяет обучать детей на 

снегу. 

       Для того, чтобы сделать занятия интересными, разнообразными для детей, с учетом ведущего вида деятельности - игры, в детском саду 

разработана программа «Лыжи – это интересно!» на основе нового подхода - обучение ходьбе на лыжах на полосе препятствий (в рамках 

проекта «Лыжный патруль», рекомендованного Федерацией Лыжных гонок Югры).  В процессе преодоления детьми полосы препятствий 

целенаправленно воспитываются такие важные качества, как смелость, ловкость, координация движения, освоение передвижения на лыжах, 

настойчивость в достижении поставленной цели. А полоса препятствий с элементами соревнований порой настолько увлекает ребят, что у них 

появляется интерес к занятиям по лыжной подготовке. 

 

Региональный компонент  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,  формирование  ценностных  ориентаций 

 средствами  традиционной народной культуры родного края.  

  

№  

п/п  

Образовательная область  Основные задачи  

1  Социально-коммуникативное развитие  Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. Использовать знания о родном крае  в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  ХМАО-Югры, стремление сохранять национальные ценности. 

 - «Я и мир». Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста 

2  Познавательное развитие  Приобщать детей к истории родного края - Югры. Формировать представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром природы.  

- «Моя Югра. Край, в котором я живу». Учебное пособие для дошкольных образовательных организаций. 

Серия: Край, в котором я живу.   

3  Речевое развитие  Развивать все компоненты речи через знакомство с культурой ХМАО-Югры.  
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4  Художественно-эстетическое развитие  Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций ХМАО-Югры. Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности ХМАО-

Югры  

  

Живописная природа полная контрастов является важнейшим средством развития ребенка – дошкольника. Дети 

постигают поэтизированный мир природы через знакомство с красочной палитрой календарно - обрядовых 

праздников, народным календарем, его земледельческими традициями, наставлениями многих поколений о 

ценностях природы родной земли.  

Сущность педагогических задач для детей 5 – 7 лет, решаемых в образовательной деятельности по ознакомлению с 

народным декоративно – прикладным искусством на местном краеведческом и современном материале:  

- развитие интереса к познанию жизни малой родины;  

- обогащение детского опыта через наблюдения, рассматривание результатов человеческого труда, просмотр 

фильмов, фотографий, альбомов; чтение литературы о родном крае, экскурсии по уголкам родного города, 

посещение выставок;  

- воспитание умения видеть и ценить прекрасное в результатах труда человека, в природе и принимать посильное 

участие в охране окружающей среды;  

- выработка практических изобразительных и трудовых навыков, необходимых для приумножения народной 

материальной культуры;  

- развитие познавательных и творческих способностей в изодеятельности и конструктивно – модельной 

деятельности.  

5  Физическое развитие  Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

народов ХМАО-Югры.  

 

 

Региональный компонент 

На основании Постановления Правительства ХМАО-Югры от 2 декабря 2016 года № 473-п «О Стратегии реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на период до 2025 года» одним из приоритетных 

направлений развития системы образования является гражданско - патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

      Одной из  задач для реализации данного направления в автономном округе являются: 

 введение в основные образовательные программы образовательных организаций образовательных курсов, включающих в себя сведения о 

культурных ценностях и национальных традициях народов. 

Поэтому разработка системы работы по организации нравственно - патриотического воспитания детей, его теоретических основ является 

актуальной задачей нашего дошкольного образовательного учреждения. В образовательной организации педагогическим коллективом ДОУ 

разработана и реализуется система работы  «Путешествие с Югоркой» по нравственно-патриотическому воспитанию детей среднего и 
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старшего дошкольного возраста через ознакомление с родным краем, которая составлена с учетом регионального компонента и  направлена на  

формирование первичных представлений у детей  о родном  крае, коренных жителях нашего края.  

Цель. Формирование нравственно - патриотических чувств у детей дошкольного возраста через ознакомление с родным краем.  

Задачи: 

 формировать первичные представления   о родном  городе, его истории, достопримечательностях и людях, которые живут  и трудятся в нем; 

 формировать первичные представления   о родном  крае, о коренных жителях нашего края, значении растительного и животного мира в жизни 

и культуре народов Сибири; 

 знакомить  детей с символами города, края  ( герб, флаг, гимн). 

 дать  представления о полезных ископаемых нашего края. 

 воспитывать  бережное  отношение к природе  родного края и всему живому; 

 формировать чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к культуре других народов. 

Система и последовательность работы по ознакомлению дошкольников с родным краем представлена в следующих блоках: 

 Мой город. 

 Моя малая Родина: 

 Коренные жители Сибири 

 Нефть и люди. 

В рамках представленных блоков распределены темы, содержание работы с детьми: 

 Мой город 

Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Моя малая Родина 

Освоение представлений о родном края- ее государственных символах , губернаторе, столице и крупных городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям ХМАО - Югры. Освоение 

стихотворений, песен, традиций, народов ХМАО, народных промыслов. Проявление желания участвовать а праздновании государственных 

праздников и социальных акциях округа и города. 

Освоение представлений - элементарных представлений  многообразии   народов мира; особенностях их внешнего вида ( расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свой край  богатой, красивой, охраняют  

природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей.             

" Коренные жители Сибири" 

Уточнение представлений дошкольников с жизнью и бытом коренных народов ХМАО - ханты и манси. Закрепление представлений о жилой 

постройке - землянкой и полуземлянкой, а также с хозяйственными постройками и лабазом, навесом для оленей. Обогащение представлений 
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дошкольников о рыболовстве, ознакомлении с другими  промыслами коренных народов ХМАО - оленеводством и охотой. Формирование 

представлений о хантыйской семье, родственных отношениях, распределении обязанностей между членами семьи, понимании того, что трудом 

этих людей созданы предметы быта, одежда, орудия охоты и рыболовства. Воспитание основы для формирования нравственно- этических норм и 

установок. 

" Нефть и люди" 

Углубление представление детей о родном городе, крае; оказание помощи увидеть связь межу полезными ископаемыми, находящимися на 

территории  ХМАО и трудом людей; с нефтяной и газовой промышленностями; показать необходимость и полезность добычи нефти и газа для 

города, страны; увидеть положительные и отрицательные стороны добычи нефти и газа для людей, природы, экологии нашего региона. 

Формирование представлений о содержании и значении труда работников, занятых в нефтяной промышленности. 

 Весь материал систематизирован и представлен в виде перспективных планов для групп среднего и старшего дошкольного возраста. 

Региональный компонент  

Анализ раздела «Ребенок входит в мир социальных отношений» методических материалов, соответствующих Стандарту позволяет сделать вывод о 

разработанности тем по ознакомлению детей с семьей, детским садом, родной страной, однако, в разделах не достаточно отражено содержание, 

касающееся специфики содержания образования по ознакомлению с природой родного края. Поэтому, в соответствии с  установленными 

требованиями к содержанию Программы, часть, формируемая участниками образовательных отношений, была дополнена системой работы по 

формированию экологических представлений  у детей на основе ознакомления с природой родного края, воспитанию экогуманистического 

отношения к природе, человеку, обществу, с учетом уникальности социально-экономических процессов в ХМАО-Югре. 

     В систему работы легли идеи автора, доктора педагогических наук, профессора кафедры МДиНО НГГУ Е.В. Гончаровой «Технология 

экологического образования (знакомство с природой ХМАО-Югры). 

 Образовательная работа по данной технологии  представляет собой целостную систему экологических знаний по следующим направлениям: 

 формирование представлений детей о географических особенностях малой Родины (местоположение города, климат округа округ на карте 

мира, почва, полезные ископаемые); 

 формирование представлений детей о многообразии растительного и животного мира Ханты-Мансийского автономного округа  (животные и 

растения округа, среда их обитания); 

 формирование представлений детей о сезонных изменениях в природе Ханты-Мансийского автономного округа; детям даются 

представления о листопаде, о сезонных перелетах птиц, спячке и линьке животных и других сезонных явлениях в природе; 

 формирование представлений детей о положительных и отрицательных формах взаимодействия человека с природой через изучение опыта 

традиционного природопользования народов Севера. Дети знакомятся с правилами поведения в природе, узнают о заказниках, заповедниках 

округа, о целях их создания. Детям также дается представление об опасностях, возникающих в природе естественным образом и опасностях, 

связанных с деятельностью человека. 

 Содержание образовательной работы по знакомству детей  с природой ХМАО-Югры интегрируется в занятия по познавательному развитию в 

группах младшего , среднего и старшего дошкольного возраста. 
        Региональный компонент характеризуется целостностью на всех уровнях.  
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Воспитательно-образовательная деятельность педагога включает отбор краеведческого, регионального материала, учитывая основные положения:  

 возрастные особенности и интересы детей;  

 обогащение предметно-пространственной развивающей образовательной среды материалами о Нижневартовске, о родном крае 

(дидактические игры, пособия, предметы искусства, продукты детского творчества);  

 создание условий для самостоятельной и совместной с взрослыми работы с краеведческим, региональным материалом (предоставление 

детям возможности проявить свое творчество);  

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Вместе с тем, нам представляется правомерным убеждение многих педагогов в том, что в воспитании и обучении дошкольников на региональном 

компоненте, необходимо учитывать следующее: 

 ознакомление детей с родным городом должно естественно «входить» в целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе 

определения доминирующих целей примерных программ, решаемых на фоне краеведческого, регионального материала;  

 введение регионального материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода, от более близкого ребенку, личностно-

значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам;  

 формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, создание условий для активного приобщения детей к 

социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг, закладывает предпосылки развития 

способности ребенка вставать в «предметное отношение к собственной жизнедеятельности» (В.И. Слободчиков) и является необходимым 

условием развития его субъективности;  

  осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного города, т.е. выбор детьми самими той 

деятельности, в которой, они хотели отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, проведение экскурсий, деятельность по благоустройству 

города, охране природы);  

 привлечение детей к участию в городских праздниках («Самотлорские ночи», «День рождение города») с тем, чтобы они имели 

возможность окунуться в атмосферу общей радости и веселья;  

 осознанный отбор методов ознакомления с родным городом, прежде всего повышающих их познавательную и эмоциональную активность;  

 создание такой предметно-пространственной развивающей образовательной среды в группе и МАДОУ, которая способствовала бы 

развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на региональный материал, позволила бы удовлетворить потребность в 

познании окружающего мира, преобразовании его по законам добра и красоты.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Обязательная часть 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования 
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и воспитания детей.  Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения 

их полноценного развития. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями воспитанников 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 ДОУ и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

 информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДОУ, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОУ;  

 просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

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

 построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) строится на  следующих принципах: 

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 ДОО; между педагогами и 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребенка в ДОО 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 
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Направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
 
 
 
 

 

Диагностико-аналитическое направление взаимодействия предполагает: 

 педагогический мониторинг (сбор и анализ сведений о родителях и детях), изучение семей, их состава, образовательного и материального 

уровня, социального статуса, характера взаимоотношений в семье; а также выявление социального заказа семьи на образовательные услуги; 

проведение анализа эффективности (количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада). 

Для этого используются методы первичной диагностики:  

 анкетирование родителей, социологические срезы; 

 «Почтовый ящик»; 

  беседы с родителями, 

  наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени и др. 

 Дни открытых дверей,  

 Заполнение книги отзывов после проведенных мероприятий; 

 Открытые просмотры занятий и других видов деятельности и т.д. 

Просветительское и консультационное направление взаимодействия предполагает: 
работу по организации продуктивного общения всех участников образовательного пространства, т. е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 

 педагогическая поддержка (информирование  родителей, передача им необходимой информации) по тому или иному вопросу, о 

деятельности ДОУ. Для решения вопросов,   используются  разные формы: 

 общесадовые  и групповые родительские собрания; 

 официальный сайт ДОУ, 

  публичный доклад,  

 Дни открытых дверей,  

 информационные стенды, ширмы, папки – передвижки; 

 информирование родителей через мессенджеры, социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, электронные почты;  

 информационные памятки, газеты   и т. д. 

 педагогическое образование (направлено на формирование компетентной позиции родителей в вопросах воспитания и развития детей).  

С этой целью планируются и проводятся такие мероприятия: 

Направления взаимодействия 

Диагностико-аналитическое 

направление  

Просветительское и 

консультационное направление  

Совместная деятельность  

педагогов и родителей 
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 педагогические гостиные, 

  музыкальные гостиные,  

 родительские клубы, 

  «Дни открытых дверей»,  

 консультации – практикумы,  

 мастер –классы; 

 педагогические библиотеки для родителей; 

 Открытые просмотры занятий и других видов деятельности;  

 родительские конференции, круглые столы; 

 семинары – практикумы; 

 индивидуальное и подгрупповое консультирование и др. 

Совместная деятельность педагогов и родителей  (организуется с целью вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОУ, 

способствует сплочению родителей и педагогов, развитию совместного общения взрослых и детей).  

С этой целью планируются и проводятся такие мероприятия: 

 совместные детско-родительские  проекты,  

 выставки детского творчества,  

 смотры- конкурсы, 

  подготовка и проведение совместных праздников, спектаклей, спортивных и тематических мероприятий и досугов; 

 встречи с интересными людьми, знакомство с семейными традициями; 

  семейные газеты, фотоальбомы,  

 социальные и профилактические акции и др.  

При организации взаимодействия с родителями активно используется воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, 

привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и 

воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОУ является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 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 ДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении образовательной программы. 

При взаимодействии с семьями воспитанников отбираются педагогически обоснованные методы, приемы и способы взаимодействия, в 

зависимости от поставленных задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволяет устанавливать 

доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 
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достигать основные цели взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

В компонент ДОУ включены:  

Исследование социального статуса семей воспитанников  

Исследование социального статуса семей воспитанников проводится ежегодно, в сентябре и является фундаментом для совершенствования 

планирования работы с родителями, направленной на личностно ориентированный подход к семьям. Исследования за последние три года 

позволяют сделать вывод о наметившейся тенденции к увеличению молодых и многодетных семей. Практическое применение данных 

исследования, позволяет построить гармоничные взаимоотношения в рамках педагогического треугольника: педагог – ребёнок – родитель.  

 

Формы взаимодействия детского сада и родителей: 

Информационно-справочные стенды  

Цель: информирование родительской общественности о жизнедеятельности детского сада, повышение компетентности родителей в области 

развития и воспитания дошкольников через наглядно-печатную информацию. 

 

Родительские встречи 

Цель: обеспечение участия родительской общественности в организации образовательной среды. 

№ п/п Содержание встреч сроки проведения  

1.  Родительские встречи во всех возрастных группах: «Основные направления  деятельности 

дошкольного образовательного  в новом учебном году»  

сентябрь - октябрь 

2.  Заседание Совета родителей (законных представителей)  сентябрь, декабрь, апрель 

3.  Общее собрание для родителей старших групп с участием педагогов школ  январь 

4.  Родительские встречи по теме годовых  задач  ноябрь, февраль 

5.  Родительские встречи во всех возрастных группах: «Итоги образовательной деятельности»  апрель  

 

 

Консультационный пункт 

Цель: оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и 

функционирования консультационного пункта Организации 
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№ п/п Содержание работы Сроки  

1. Актуализация информации о работе консультационного центра на сайте МАДОУ сентябрь. 

2. Индивидуальное консультирование по запросу (в соответствии с графиком работы) В течение года 

3. Интернет – консультация: размещение консультаций на сайте ДОУ в разделе «Консультационной 

пункт» по темам: 

 Адаптация к детскому саду. Практические советы.   

 Психологические особенности детей дошкольного возраста 

 Агрессия детей: её причины и предупреждения 

 Детские страхи: типология и рекомендации родителям 

 Обидчивый ребенок как ему помочь? 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Январь  

Март  

апрель 

4. Онлайн – консультации, размещение консультаций на сайте ДОУ в разделе «Консультационной 

пункт» по темам: 

 Музыкальное воспитание в семье 

 Как воспитать музыкальное восприятие у ребенка в семье 

 Учим ребенка петь 

 Учим ребенка танцевать 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

5. Онлайн – консультации, размещение консультаций на сайте ДОУ в разделе «Консультационной 

пункт» по темам: 

 Профилактика плосокостопия 

 Родителям о закаливании детей 

 Что необходимо делать при плоскостопии 

 Формируем осанку 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март  

6. Онлайн – консультации, размещение консультаций на сайте ДОУ в разделе «Консультационной 

пункт» по темам: 

 Плавание для закаливания 

 Советы родителям начинающих пловцов 

 Практические советы по преодолению водобоязни и освоению с водной средой 

 Учимся дышать на воде и на суше 

 

 

Октябрь  

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель  

7. Онлайн – консультации, размещение консультаций на сайте ДОУ в разделе «Консультационной 

пункт» по темам: 

 Возрастные особенности развития речи детей дошкольного возраста 

 Развитие речевых навыков детей раннего возраста. Упражнения для занятий по развитию 

речи. 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

http://madou25nv.caduk.ru/DswMedia/muzyikal-noevospitaniedeteyvsem-e.docx
http://madou25nv.caduk.ru/DswMedia/kakvospitat-muzyikal-noevospriyatieurebenkavsem-e.docx
http://madou25nv.caduk.ru/DswMedia/uchimrebenkapet-.docx
http://madou25nv.caduk.ru/DswMedia/profilaktikaploskostopiya.docx
http://madou25nv.caduk.ru/DswMedia/roditelyamozakalivanii.docx
http://madou25nv.caduk.ru/DswMedia/chtoneobxodimodelat-priploskostopii.docx
http://madou25nv.caduk.ru/DswMedia/formiruemosanku.docx
http://madou25nv.caduk.ru/DswMedia/plavaniedlyazakalivaniya.docx
http://madou25nv.caduk.ru/DswMedia/sovetyiroditelyamnachinayushaixplovcov.docx
http://madou25nv.caduk.ru/DswMedia/popreodoleniyuvodoboyazni.docx
http://madou25nv.caduk.ru/DswMedia/uchimsyadyishat-vvodeinasushe.docx
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 Рекомендации при заикании  

 Мяч и речь. Практикум для родителей 

 Играем пальчиками- развиваем речь 

 Артикуляционная гимнастика – основа формирования правильного звукопроизношения у 

дошкольников 

 

 

Январь 

Февраль  

Март  

Апрель  

8. Подготовка отчетной документации по результатам работы консультационного пункта в учебном 

году 

Май  

 

Детско-родительские (семейные клубы)  

Цель: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс детского сада, повышение педагогической компетенции родителей в 

вопросах воспитания и развития детей 

№ п/п Содержание встреч сроки проведения  

1.  Детско-родительский (семейный) клуб «Будущий первоклассник» для родителей и детей 

старшего дошкольного возраста от 6 лет до прекращения образовательных 

отношений 

1 раз в квартал 

2.  Детско-родительский (семейный) клуб «Дружная семейка» для родителей раннего и младшего 

дошкольного возраста 

1 раз в квартал 

3.  Детско-родительский (семейный) клуб «Здоровей-ка» 1 раз в квартал 

 

2.7. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа (далее КРР) и инклюзивное образование в ДОУ направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у 

различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ограниченными образовательными потребностями (далее ООП), в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении образовательная 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей организуется: 

 в группах общеразвивающей направленности по направлению:  

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

с ОВЗ и/или инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании медицинского заключения (дети, находящиеся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому количеству 

пропусков ребенком в посещении ДОО (по заключению ТПМПК); 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной адаптации; 

одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке. 
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Система работы  

психолого-педагогического сопровождения детей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРР и/или инклюзивное образование в ДОУ направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание 

Социальное 
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личности 

Работа с 

индивидуальным 

маршрутом (ИМ), 

ИАОПР, АООП (при 

необходимости)  

Сбор экспертной  

информации о ребенке 

Социально – диспетчерская  

деятельность  

(взаимодействие с 

профильными 

специалистами) 

Профессионально – 

аналитическая  работа 
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педагогов  и  

родителей 
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им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации.  КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению воопитанников, включающий психолого-

педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их 

развития. КРР в ДОУ осуществляют педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Содержание КРР на уровне ДОУ: 

1. Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной 

адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

 изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности; 

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических проблем в их развитии; 

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-психологической адаптации, дифференциальная диагностика и 

оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития обучающегося (ИМ), а также за созданием необходимых 

условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

1.1. КРР включает: 

 выбор оптимального для развития обучающегося психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями; 

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую коррекцию его поведения; 
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 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной 

компетентности; 

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

 создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, 

связанных со страной исхода (происхождения); 

 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования 

соответствующих структур социальной защиты; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми. 

2. Консультативная работа включает: 

 разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов КРР с ребенком. 

3. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей инвалидов, инвалидов с ОВЗ в дошкольной 

организации направлено на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития категорий детей с инвалидностью, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы;  

2) освоение детьми с инвалидностью Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

В дошкольной организации реализуется модель совместного обучения, когда ребенок с инвалидностью находится совместно с нормативно 

развивающимися сверстниками в условиях массовой образовательной организации.  

      Ребенок с инвалидностью в условиях «включенного образования» овладевает федеральным государственным образовательным стандартом 

наравне с нормально развивающимися сверстниками в процессе реализации основной образовательной программы в ДОУ. 
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  Для ребенка инвалида с ОВЗ разрабатывается основная адаптированная образовательная программа по виду нарушения на основе примерной  

адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках организации индивидуально-ориентированной помощи для таких детей определяется 

разрабатываемой в ДОУ Индивидуальной адаптированной образовательной программой развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ИАОПР) и индивидуальным маршрутом (далее - ИМ) с учетом заключения ТПМПК, ИПРА на обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, на основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. Реализуют программу 

педагогические работники (воспитатели, профильные специалисты). ИАОПР развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалида, инвалида с ОВЗ) является приложением к основной образовательной программе, адаптированной основной образовательной программе. 

Система работы с ИПРА ребенка-инвалида в МАДОУ ДС №68 «Ромашка» 

1. Сбор дополнительной информации, изучение сведений о ребенке (при поступлении ИПРА) 

2. Дополнительное диагностической обследование ребенка специалистами, педагогами ДОУ. 

3. Составление и реализация Индивидуального маршрута (ИМ)/Индивидуальной адаптированной образовательной программы развития 

ребенка (ИАОПР), адаптированной основной образовательной программы (АООП) (при необходимости и по нозологии). 

4. Работа с родителями, педагогами, профильными специалистами. Осуществление психолого-педагогического сопровождения и 

межведомственного взаимодействия. 

5. Анализ, коррекция (при необходимости), отчет о реализации ИПРА ребенка.  

Психолого -педагогический консилиум в ДОУ (ППк) является одной из форм взаимодействия специалистов ДОУ, объединяющихся для психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

        Целью ППк является выявление детей с ОВЗ, направление их в ТПМПК для определения индивидуального образовательного маршрута, 

обеспечение диагностического и коррекционно-развивающего, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в соответствии со специальными  образовательными способностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

Целью плановых заседаний ППк ДОУ являются: 

1.Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей. 

2.Анализ процесса выявления детей для оказания психолого-педагогического сопровождения, определения необходимости диагностического  

обследования, условий проведения и методов диагностики. 

3.Организация диагностического обследования детей, определение актуальных и резервных возможностей ребенка, оформление необходимых 

документов. 

4.Выработка коллегиального решения ППк и направление детей с ОВЗ для дифференциальной диагностики в ТПМПК. 

5.Изучение заключения и рекомендаций ТПМПК, проведение углубленной диагностики нарушений в развитии ребенка специалистами ДОУ для 

составления индивидуальных маршрутов. 

6.Разработка индивидуальных образовательных программ для детей с ОВЗ. 

7.Отслеживание динамики развития ребенка в процессе реализации индивидуального маршрута, определение его эффективности, внесение 

необходимых изменений в маршрут. 
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8.Формирование рекомендаций для родителей и педагогов по организации коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ в условиях ДОУ. 

      Плановые заседания ППк решают все организационно-методические вопросы деятельности ДОУ.  

      Внеплановые заседания ППк проводятся при выявлении или возникновении новых обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие ребенка 

в данных  образовательных условиях.  

     Задачи внепланового консилиума: 

1.Решение вопроса о необходимости принятия адекватных мер для решения экстренных обстоятельств. 

2.Внесение изменений в индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты при их неэффективности.  

Работа ППк вДОУ осуществляется на основании разработанного плана на учебный год (см.приложение). Проводятся как плановые, так и 

внеплановые заседания ППк с участием воспитателей и родителей. 

 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы в части, формируемой участниками образовательных отношений  

Организация логопедического пункта в ДОУ 
 Для детей, имеющих речевые  нарушения в образовательном учреждении организуется работа логопедического пункта.  

Цель  логопедического пункта - исправление дефектов речи у детей и проведение профилактической работы в ДОУ по предупреждению речевых 

нарушений. 

Задачи: 

 обеспечить диагностическую и коррекционную помощь в преодолении фонетических и фонематических недостатков речи; предупреждении 

нарушений чтения и письма; 

 обеспечить специализированную консультативную помощь родителям (законным представителям)детей с нарушением речи.  

     Учитель-логопед дошкольного логопедического пункта в своей работе руководствуется программно-методическими и нормативными 

документами, утвержденными Министерством образования Российской Федерации, Департаментом  науки и образования ХМАО  и 

Администрации города.  

Организуя  работу  логопедического пункта ДОУ учитель – логопед проводит диагностическое обследование  детей дошкольного учреждения, 

выявляя нарушения речи у детей, составляет индивидуальную программу коррекционной работы,  в соответствии с которой  проводит 

коррекционную работу, проводит  консультативную и профилактическую   работу  с родителями и педагогами. 

Зачисление в логопедический пункт ДОУ осуществляется по приказу заведующего. 

Комплектование детей на коррекционные занятия проводит учитель – логопед ДОУ по результатам обследования детей в начале и в конце 

учебного года. При зачислении учитываются характер и степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. В первую очередь зачисляются 

старшие дошкольники, имеющие речевые нарушения. 

Дети отчисляются из логопедического пункта в течение всего учебного года по мере исправления речевых нарушений. Зачисление детей  в 

логопедический пункт производится также  в течение всего учебного года по мере освобождения мест.Сроки коррекционной работы зависят от 

степени выраженности речевых нарушений, индивидуально–личностных особенностей детей, условий воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении и семье.  



 

92  

  

Занятия с детьми, зачисленными в логопедический пункт, проводятся согласно расписания. Основная организационная форма коррекционной 

работы в логопедическом пункте – индивидуальные занятия. Частота и продолжительность индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и психофизическими особенностями детей (от 3 до 5 раз в неделю). Длительность 

проведения занятий  - от 10 до 15 минут. Групповые занятия организуются, если есть дети одного возраста, имеющие сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения. Длительность подгрупповых занятий от 15 до 25 минут, в зависимости от возраста детей, частота 

проведения определяется степенью выраженности нарушенных компонентов речи.  Занятия рекомендуется проводить как в первую половину дня, 

так и во вторую    половину дня не менее 1-2 раз в неделю для того, что бы организовать консультативную работу с родителями. 

Темы групповых, индивидуальных занятий, а также регистрации посещаемости детей фиксируются в «Журнале регистрации посещаемости 

занятий».  
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2.8.  Программа воспитания  

  

2.8.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МАДОУ города Нижневартовска ДС № 68 «Ромашка» разработана на основе требований Федерального   

закона от 31 июля 2020 г.    №    304-ФЗ «О    внесении    изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Работа по 

воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования, к реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, 

нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России 

      Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ в 

соответствии с возрастными особенностями детей: 
 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 
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 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 
    Целевые ориентиры воспитания рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируются с 

портретом выпускника ДОУ и с традиционными ценностями российского общества. 

Рабочая программа воспитания реализуется совместно с семьей и другими социальными партнерами - учреждениями образования и культуры 

(музеи, театры, библиотеки, Школа искусств и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

 

2.8.2. Целевой раздел Программы воспитания 

 

 Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами. 

 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

 

Направления  воспитания. 

1. Патриотическое направление воспитания. 

   Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 



 

95  

  

    Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие 

воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

     Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

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

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). 

 

2. Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

 Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- нравственного направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

 

3.Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления 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 ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 

идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 
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культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Основные направления воспитательной работы:  

 организация сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитание у детей навыков поведения в обществе;  

 обучение детей сотрудничеству, организация групповых форм в продуктивных видах деятельности;  

  обучение детей умению анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

  организация коллективных проектов заботы и помощи;  

 создание доброжелательного психологического климата в группе.  

 

4. Познавательное направление воспитания. 

 Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

    В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание осуществляются в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие 

ребенка. 

    Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Основные направления воспитательной работы:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

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

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 

отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 
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Основные направления воспитательной работы:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

      

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

формирует у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

      Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они формируются на протяжении всего пребывания ребенка в детском 

саду.  В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель   сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи;  

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

 формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном контакте с семьей. 

 

6. Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

    Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Основные направления воспитательной работы:  

 показ детям необходимости постоянного труда в повседневной жизни, использование его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

 воспитание у ребенка бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 
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деятельности;  

 связь развития трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

 

7. Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка 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 ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 

детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Основные направления воспитательной работы:  

 обучение детей уважительному отношению к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;  

 воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах;  

 воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитание культуры 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.  

 

Целевые ориентиры  воспитания. 

   Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

   В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
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Духовно 

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие качества, иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья - занятия физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

 

 

2.8.3. Содержательный раздел Программы воспитания 

 

3.9.3.1. Уклад МАДОУ ДС №68 «Ромашка» 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. Это необходимый фундамент, основа и 

инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: заведующего, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

 

Основные характеристики МАДОУ ДС №68 «Ромашка» 
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Цель и смысл деятельности детского сада, 

его миссия 

Реализация ООП ДО в соответствии с целями, задачами и принципами законодательства РФ в сфере образования 

Принципы жизни и воспитания в детском 

саду 

Принципы жизни и воспитания строятся в соответствии с локальными нормативными актами МАДОУ ДС №68 «Ромашка» и 

законодательством РФ 

Образ детского сада, особенности, 

символика, внешний имидж 

Есть эмблема детского сада, изображаемый на титульных листах локальных документов, при входе в здание, на дверях групп и 

кабинетов, вдругих местах по усмотрению заведующего 

Отношения к воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам 

Культура поведения воспитателя – основополагающая часть уклада. 

Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым. 

Улыбка – обязательная часть приветствия. 

Педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки. 

Тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса. 

Придерживается внешнего вида, соответствующего общепринятому деловому стилю 

Ключевые правила детского сада Относится друг к другу с уважением и уметь слышать потребности других 

Традиции и ритуалы, особые нормы 

этикета в детском саду 

Основой создания, укрепления и развития сплоченности педагогов, детей и родителей является их совместная деятельность,  

направленная на достижение общей цели –воспитания и развития детей.  Всякая общая деятельность является объективным 

фактором формирования сплочённого коллектива единомышленников. Сплачивать коллектив   всех участников 

образовательных отношений помогают    большие и малые традиции детского сада. 

    Традиции, в которых принимают непосредственное участие дети и родители, прочно откладываются в детской памяти и уже 

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

уважаем. В образовательной организации  есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного 

поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и 

приумножаются: 

 в начале учебного года доброй традицией в группах среднего и старшего дошкольного возраста является традиция 

«Новоселье группы», которая проводится совместно с родителями, детьми, педагогами ДОУ.  Воспитатели группы и 

игровые персонажи вместе с детьми знакомят родителей и вновь поступивших детей с группой, ее содержанием;  

рассказывают, что нового узнают дети в этом году. В конце маленького праздника родители группы дарят подарки для 

группы на новоселье; 

 ежедневная традиция «Дружный кружочек», способствует эмоциональному сближению детей друг с другом. В 

процессе проведения традиции воспитатель организует детей в круг, проводит игры и игровые упражнения по 

эмоциональному развитию, эмоциональному сближению детей друг с другом; 

 празднование Дней рождений детей – в групповых приемных красочно оформляется зона «Наши именинники», где 

вывешивается поздравительный коллаж от детей группы, в последнюю пятницу сезона (осени, зимы, весны, лета) 

проходит «Вечер досуга именинников» 

 оформление «Афишы событий» - педагоги совместно с детьми  в начале месяца обсуждают значимые мероприятия, 

которые будут проходить в детском саду и совместно создают коллаж, который вывешивается в приемной 

 начиная со второй младшей группы  проводится традиция «Мысленное возвращение к прошедшему дню». Во второй 

половине дня перед ужином или вечерней прогулкой воспитатель организует беседу с детьми, чтобы поговорить о 

«хорошем». Детям предлагается вспомнить, что приятного и хорошего было в прошедший день, воспитатель обязательно 

рассказывает что-то хорошее о каждом ребенке; 
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 трудовой экологический десант «Мы за чистоту и порядок» - трудовой десант (субботник) проводится на территории 

ДОУ, групповых участках совместно с родителями; 

 еженедельная традиция «Чистая пятница» - еженедельно, по пятницам во вторую половину дня дети совместно с 

воспитателем наводят порядок в игровых уголках, моют игрушки, протирают полочки; 

 ежегодное проведение мероприятия «Посвящение в Эколята» - направленное на воспитание экологического сознания 

детей, желание беречь природу 

 Ежемесячная традиция «Встреча с интересными людьми». На данную традицию приглашаются не только мамы и 

папы детей группы, но и их бабушки, дедушки, старшие братья и сестры. Содержательный диапазон таких встреч 

обширен. Гости группы рассказывают детям об особенностях своей профессии, своих увлечениях, путешествиях. При 

проведении данных встреч дети знакомятся с традициями семьи, их родословными, профессиональными корнями  своего 

рода в разных поколениях; 

 В подготовительных к школе группах нашего ДОУ организуется замечательная традиция «Шефство», которая 

способствует нравственному воспитанию детей, создает условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости, 

сопереживанию; развитию коммуникативных навыков, навыков сотрудничества в детском коллективе. Каждая группа 

старшего дошкольного возраста для детей 7-го года жизни берет под шефство группу младшего дошкольного возраста.  

Старшие дошкольники показывают малышам спектакли, проводят с ними игры; 

 Проведение  праздников, развлечений и спортивных мероприятий  с участием родителей (Музыкальная гостиная 

«Мы за чаем не скучаем» (с бабушками и дедушками),  праздник «Вся семья вместе и душа на месте», «Папа может» (к 

Дню отца); музыкальная гостиная «Мы гордимся и помним», праздник «Бравые солдаты», праздник «Дружбы народов» и 

др.). Взрослые и дети в день праздника чувствуют эмоциональный подъем, радость, хорошее настроение. На совместных 

праздниках дети располагаются непосредственно рядом с родителями, а родители из разряда пассивных зрителей 

переходят в разряд активных участников; 

 В конце учебного года доброй традицией является проведение встречи с родителями и детьми «Вот и стали мы на год 

взрослее», где дети совместно с педагогами демонстрируют для родителей свои знания и умения по реализуемой 

программе, родители вовлекаются в совместные с детьми игры; 

 Ежегодные традиции  - после выпускных утренников организуется акция «Аллея выпускников», в которой дети 

совместно с родителями на память о группе сажают саженцы деревьев, ежегодно проводится смотр – конкурс «Лучший 

летний участок»,  

 Акция «День дошкольного работника»  - подготовка концерта для сотрудников ДОУ, изготовление открыток; 

 Оформление фото выставок, творческих работ (совместно с родителями) «Красота природы Югры (летом, осенью, 

зимой, летом)», направленных на художественно-эстетическое воспитание детей. 

Особенности РППС, отражающие образ и 

ценности детского сада 

В ДОУ оформлены: 

 уголок боевой славы «Мы гордимся и помним»,  

 патриотический уголок, где представлена символика страны, края, города и детского сада; 

 зимний сад; 

 экологический уголок «Эколята - дошколята»; 

 кабинет ОБЖ, зона по ПДД «Школа дорожных наук»; 

 Познавательная зона «Юный астроном»; 

 Театральная студия; 
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 ИЗО студия +гончарная матерская; 

 Мультипликационная студия ; 

 Музыкальный зал  

 Спортивный зал + спортивная площадка  

 Бассейн 

 на территории ДОУ разбит Огород 

 на спортивной площадке установлен флагшток 

Социокультурный контекст, внешняя 

социальная и культурная среда детского 

сада 

МАДОУ ДС №68 «Ромашка» (здание 1 – ул. Чапаева, 11а) находится  в 15 микрорайоне на пересечении улиц Чапаева, Омская, 

вблизи от улиц Дружбы Народов, Ленина. Вблизи детского сада располагается гимназия № 2, МОСШ № 21, социально – 

гуманитарный колледж, Нижневартовский государственный гуманитарный  университет, городская детская библиотека «Читай - 

город».  

МАДОУ ДС №68 «Ромашка» (здание 2 – проезд Восточный, 4) размещен в 21 микрорайоне на пересечении улиц Восточный 

проезд, Ханты-Мансийская, вблизи от улиц Ленина, Мира, Романтиков, Героев Самотлора.  Вблизи детского сада располагается 

МАДОУ №52 «Самолетик», гимназия № 1, МОСШ № 34, МОСШ № 19,  городская детская библиотека «Журавушка», МАУ ДО 

«Детская школа искусств № 2». Рядом с детским садом в этом году открылся новый МБОУ «Лицей №1» им. Пушкина. 

Расположение зданий детского сада рядом с объектами дополнительного образования и культуры, школ позволяет осуществлять 

преемственность образования детского сада и школы,   обеспечивать полноту образовательных услуг, позволяет воспитанникам 

приобщаться к истории города, быть активными участниками событий, способствует созданию социокультурной, развивающей 

среды детского сада. ДОУ осуществляет социальное партнерство с различными организациями города 

 

Воспитывающая среда МАДОУ ДС №68 «Ромашка» 

    Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

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

общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и структурированность. 

    Воспитательная среда тесно связана с РППС и педагогическим коллективом ДОУ. Они определяют: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребенком 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 характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных 

основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 
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В МАДОУ ДС №68 «Ромашка» следует выделить следующие общности:  

 педагог – дети, 

 родители (законные представители) – ребенок (дети), 

 педагог – родители (законные представители). 

Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально-родительского сообщества и детско-взрослой общности: 

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

 побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

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

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей. Профессионально-родительская общность включает работников 

МАДОУ ДС №68 «Ромашка» и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, 

как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 
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Задачи воспитания в образовательных областях. 

Для проектирования содержания воспитательной работы соотносятся направления воспитания и образовательные области. Содержание рабочей 

программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

 образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и 

трудовым направлениями воспитания; 

 образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

 образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями воспитания; 

 образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

 образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным направлениями воспитания. 

 

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; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребенком 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», что 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); 
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 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», что 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 «Культура», «Красота», «Человек», «Природа», что 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 ребенка; 

 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 ребенка с учетом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

 формирование у ребенка 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 гигиеническими нормами и правилами; 

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

Формы совместной деятельности в МАДОУ  ДС №68 «Ромашка» . 

1. Работа с родителями (законными представителями). 
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Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения детского сада. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей), используемые в МАДОУ ДС №68 

«Ромашка»  в процессе воспитательной работы: 

 родительское собрание; 

 педагогические гостиные; 

 родительские конференции; 

 круглые столы; 

 родительские клубы,; 

 мастер-классы; 

 вовлечение в совместные проекты; 

 совместные праздники и  развлечения  и др. 

 

2. События МАДОУ ДС №68 «Ромашка»   

      Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется на основе комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 

(приложение 3). Организационной основой реализации данного  принципа  при реализации программы является   календарь праздников (событий), 

тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста (познавательное, речевое, физическое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое)  и посвящена различным сторонам человеческого бытия: явлениям нравственной жизни ребёнка; 

окружающей природе;  миру искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка  и др.  

      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, спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

События в МАДОУ ДС №68 «Ромашка»  проводятся в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 
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3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

   Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребенка по 

освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

    Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду. К основным видам 

организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОУ 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 общеобразовательную организацию 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). 

 

4. Организация предметно-пространственной среды. 

   На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, среда и воспитание. Среда — это окружающее человека 

пространство, зона непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия. 

Развивающая предметно-пространственная среда дает дошкольнику возможность испытывать и использовать свои способности, позволяет 

ему проявлять самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля. Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей предметно-

пространственной среды стимулируется свободой выбора деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, стремления к 

самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию, под воздействием привлекших его внимание игровых 

материалов. В таком подходе к организации детской деятельности уже заложен механизм развития ответственности за содеянное, за результат. В 

ребенке пробуждаются силы, способствующие как можно лучшему осуществлению задуманного. Развивающая предметно-пространственная среда 

выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности. 

 Таким образом, под развивающей средой следует понимать естественную комфортабельную уютную обстановку, рационально 

организованную, насыщенную разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. В такой среде возможно одновременное 

включение в активную познавательно-творческую деятельность всех детей группы. В то же время определяющим моментом в создании 

развивающей среды является педагогическая идея, цель, которой руководствуется образовательное учреждение.   

Развивающая предметно-пространственная среда Организации обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы, а также территории, прилегающей к Организации, приспособленной для реализации Программы (прогулочные 
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участки, учебное хозяйство), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития.        

Создавая развивающую среду группы, педагоги Организации учитывают особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, 

уровень их развития, интересы, склонности, способности, половой состав, личностные особенности, возможности и прочее. Среда конструируется 

таким образом, чтобы ребѐнок в течение дня в детском саду мог найти для себя увлекательное дело, занятие. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, детей, других 

участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. Части среды, которые 

используются в воспитательной работе: 

 знаки и символы государства, региона, города и символ МАДОУ ДС №68 «Ромашка» (патриотический уголок в ДОУ, группах); 

 компоненты среды, отражающие региональные и другие особенности социокультурных условий, в которых находится детский сад 

(оформлена зона «Наш край»); 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность (эологический уголок «Эколята - дошколята»); 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности (игровые уголки в группах, 

театральная студия); 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей (создание альбомов в группах «Моя 

семья»); 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира (познавательная зона в группах, 

Фиолетовая комната в ДОУ, компьютерной класс, интерактивные панели по разным направлениям, Шахматная студия); 

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

государства (уголки природы в группах, зимний сад в ДОУ, огород на территории ДОУ); 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта (спортивный зал, бассейн, тренажерная зона, скалодром, спортивная площадка, созданы условия для 

ходьбы на лыжах); 

 компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа. 

 

В соответствии с содержанием рабочей программы воспитания ДОУ разрабатывается календарный план воспитательной работы на учебный год.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач по направлениям программы могут быть интегративными. 

  

5. Социальное партнерство МАДОУ ДС №68 «Ромашка» 
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Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций–партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и 

региональные, праздники, торжественные мероприятия и т.д.); 

 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. 

Направление деятельности Социальные партнеры Содержание сотрудничества 

Социально-педагогическое Центральная детская городская 

библиотека «Читай город» 

«Журавушка» 

Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, ознакомление детей с новинками 

детской литературы и детскими писателями, назначением библиотеки и ее различных залов, 

приобщение и воспитание у дошкольников любви к чтению. 

Нижневартовский общественный  

фонд  помощи животным 

"Человек и животные" 

Организация познавательно-профилактических мероприятий, направленных на  социально-

нравственное воспитание детей  

Дом – интернат для престарелых и 

инвалидов «Отрада» 

Объединение усилий педагогов ДОУ, родителей воспитанников и детей в организации волонтерской 

деятельности 

Городские театры: «Барабашка», 

«БУМ»   

Воспитание подрастающего поколения средствами театрального искусства. Формирование опыта 

социальных навыков поведения через литературные произведения, имеющие нравственную 

направленность. 

МОСШ №21 

 МОСШ №19 

МОСШ № 44 

Создание преемственности образовательных систем, способствующих позитивному отношению 

дошкольников к своей будущей социальной роли – ученик. 

Профилактическое ОГИБДД по г. Нижневартовску Организация профилактических мероприятий, направленных на  формирование представлений у 

детей о правилах безопасного поведения на дороге. 

Детская поликлиника №2 Медицинское сопровождение воспитанников Профилактические мероприятия Оказание 

консультативной помощи родителям воспитанников 

Художественно-эстетическое  МОУ ДОД  «Центр детского 

творчества» , «Патриот» 

Создание условий для выявления и  развития детской одаренности. 

МБУ "Дворец культуры "Октябрь" Создание условий для выявления и  развития детской одаренности, приобщение детей к семейной 

принадлежности 

Детская школа искусств №2 Художественно-эстетическое воспитание детей.  Создание условий для выявления и  развития 

детской одаренности 

Спортивно-оздоровительное МАУДО г. Нижневартовска 

«СДЮСШОР» 

Участие в городских спортивных мероприятиях 

СК «Олимпия» 

Федерации Скалолазания 

Посещение занятий по скалолазанию. Приобщение к занятию спортом  
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3.8.4. Организационный раздел Программы воспитания.  

  

Кадровое обеспечение  

В МАДОУ ДС №68 «Ромашка» образовательная деятельность строится на основе основополагающего принципа дошкольного образования – 

объединение обучения и воспитания в единый образовательный процесс. В дошкольном возрасте все виды взаимодействия с ребенком, включая 

режимные моменты, решают как воспитательные, так и обучающие задачи в неразрывном единстве. Отдельных штатных единиц для 

осуществления воспитательной работы в ДОУ не предусмотрено. Воспитанием детей занимаются все сотрудники детского сада от педагогов и 

руководителей до обслуживающего персонала, в тесном контакте с семьями воспитанников.  

 

. Нормативно-методическое обеспечение 

   Нормативно-правовую основу воспитательной работы в дошкольной образовательной организации определяют следующие документы:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 

1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847).  

Направление Ответственный Направление деятельности 

Административное 

сопровождение 

Заведующий ДОУ  обеспечение условий работы педагогов, 

 выделение необходимых материальных ресурсов на реализацию Программы 

воспитания. 

Методическое 

сопровождение 

Заместитель заведующего по 

воспитательно-методической 

работе, методист, старший 

воспитатель 

 единство подходов и целей в работе с педагогами. 

 взаимодействие с участниками реализуемой Программы воспитания, организация и 

планирование деятельности. 

Психологическое 

сопровождение 

Педагог-психолог  психопросвещение, 

 психолого-педагогическое консультирование по детско-родительским отношениям, 

 организация воспитательной деятельности. 

Педагогическое 

сопровождение 

Музыкальные руководители, 

учитель-логопед, инструкторы по 

ФИЗО, воспитатели, помощники 

воспитаталей 

 организация воспитательной деятельности. 

 доверительное отношение с участниками реализуемой Программы воспитания. 
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Для реализации программы воспитания ДОУ применяет практическое руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом 

доступе в электронной форме на платформе институт воспитания.рф. 

 

  Внесение изменений в локальные нормативные акты в образовательной организации, в связи с РПВ, не предусмотрено. В рамках методического 

обеспечения воспитательной работы в процессе общей образовательной деятельности используются пособия, способствующие воспитанию в детях 

нравственных основ личности в соответствии с целью Программы, обозначенной в целевом разделе. 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

        По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных 

потребностей.  

     В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности российского общества.  Однако, инклюзия подразумевает готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития (п. 29.4.3.1. ФОП ДО)  

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями 

детей:  

 направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;  

 формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом 

необходимости развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения;  

 создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;  

 доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями;  

 участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями (п.29.4.3.2. ФОП ДО).  

 

     Требования к условиям работы с особыми категориями детей в части, формируемой участниками образовательных отношений.  
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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 всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 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 общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Особых требований, связанных с введением Рабочей программы воспитания, к условиям работы с особыми категориями детей не 

предусматривается, поскольку нравственные ценности для всех детей в нашей стране одинаковые. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права 

ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся.  

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны ППК по развитию инклюзивного 

образования в образовательной организации. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

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 том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта. 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в Организации обеспечивает реализацию АОП ДО, 

разработанной в соответствии с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей, обучающихся с ОВЗ.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и гарантировать:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 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).  

ППРОС МАДОУ создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета).  

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся 
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во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся;  

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей обучающихся;  

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;  

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;  

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства;  

ППРОС в МАДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 

комфортной работы педагогических работников.  

В групповых помещениях развивающая среда построена в соответствии с принципами зонирования, возрастными особенностями воспитанников, 

правил техники безопасности, требований СанПиН.  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для самовыражения воспитанника  
Кабинет учителя-логопеда ДОУ предназначен для оказания своевременной квалифицированной консультативно-методической, диагностической, 

коррекционной помощи детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения, воспитания, адаптации ребёнка с проблемами развития.  

Основной задачей является обеспечение условий для оптимального развития детей, в том числе - детей с отклонениями в развитии. Важнейшим является 

создание благоприятного климата обучения и воспитания каждого ребенка, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного учреждения.  

В кабинете создана предметная среда с корригирующим, развивающим и оздоравливающим компонентами, систематизировано научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса, ведётся соответствующая документация, функционирует информативный блок для педагогов и родителей.  

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым (в соответствии со спецификой 

Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов оборудования и инвентаря обеспечивают:  
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-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами, в 

том числе с водой);  

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, физминутки, подвижные игры малой и средней активности;  

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;   

возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства прослеживается в изменении предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

3) Полифункциональность материалов отражается в применении различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, мягких 

модулей, ширм и т.д.; а также наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности.  

4) Вариативность среды отражается в наличии различных пространств (зон), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей.  

5) Доступность среды предполагает: свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; а также исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

Кабинет имеет несколько зон:  

1. Зона с зеркалом для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по коррекции звукопроизношения.  

2. Зона дидактического и игрового сопровождения.  

• Занимательное игровое обеспечение для занятий с детьми (настольные игры, лото, кубики, игрушки и т.д.).  

• Оборудование, способствующее формированию речевого дыхания.  

• Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики (обводки, массажные мячики, шнуровки, разрезные картинки, мозаики и т.д.).  

• Оборудование, способствующее развитию логического мышления, внимания, памяти.  

3.Консультативная зона для работы с родителями и педагогами.  

4.Зона методических материалов и пособий.  

 

Она представлена шкафами и столом, содержит следующие разделы:  

• Справочная литература по логопедии.  

• Материалы по обследованию познавательного развития детей.  

• Методическая литература по коррекции психических процессов.  

• Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках).  

• Паспорт кабинета.  

• Нормативно-правовая база.  

• Журнал обследования детей.  
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• Журнал посещаемости детьми.  

• Протоколы обследования с индивидуальными маршрутами.  

• Журнал учета хода и содержания образовательного процесса.  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в кабинете имеет важное значение при формировании личности ребенка с ТНР. В 

красивом, уютном, привлекательном помещении ребенок качественно изменяется. Правильно организованная развивающая предметно-

пространственная среда выполняет коррекционную, образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции. Это является оптимальным условием для коррекционной работы в целом.  Насыщенность развивающей предметно-

пространственной среды кабинета для работы с детьми отражена в Паспорте кабинета.  

Таким образом, создание особого пространства в кабинете - необходимое условие качественной коррекционной работы в детском саду.  

 

3.3.  Кадровые условия реализации Программы  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный N 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 

регистрационный N 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 января 2017 г. N 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 

45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612).  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО кадровое обеспечение включает:  

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, педагогическими и иными работниками;  

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников ДОО.  
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МАДОУ города Нижневартовска ДС № 68 «Ромашка» полностью укомплектовано руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. Для работы с детьми с ТНР работают специалисты, имеющие высшее логопедическое 

образование, воспитателями  пройдены курсы повышения квалификации. Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-

психолог (с соответствующим высшим образованием).  

Таким образом, уровень образования педагогов соответствует требованиям, предъявляемым современным законодательством.  

100% педагогов, работающие с детьми ОВЗ  имеют первую и высшую квалификационные категории, что свидетельствует о высоком уровне 

квалификации педагогов.  

В образовательном учреждении имеется и реализуется план повышения квалификации педагогов, согласно которому педагоги своевременно 

проходят курсы повышения квалификации.  

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют следующие педагоги под общим руководством 

заместителя заведующего по воспитательной и методической работе:  

учитель-логопед,  

педагог-психолог,  

воспитатель,  

инструктор по ФИЗО,  

музыкальный руководитель.  

На основании заявлений родителей организовано дополнительное образование. Наиболее востребованы для детей с ТНР занятия по 

дополнительной программе «Домисолька», изобразительной деятельностью, плаванием.  

Заместитель заведующего по ВМР обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в детском саду в соответствии с 

образовательной программой дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР, обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с ТНР и различными социальными партнерами.  

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет:  

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок),  

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям воспитанников с ОВЗ;  

-совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 

компетенции.  

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми 

деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием 

непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во 

второй половине дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). В это время по заданию специалистов (учителя-логопеда) 

воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой 

деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений.  
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Учитель-логопед совместно осуществляют работу в образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов. Основная функция 

логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи в процессе индивидуальных занятий.  

Учитель-логопед работает с малыми подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, 

обогащению лексического запаса, формированию грамматического строя речи, решает задачи развития связной речи и подготовки к обучению 

грамоте.  

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ТНР в группы общеразвивающей направленности 

педагог-психолог участвует в обследовании ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной 

психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на 

определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются 

дети, испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения 

затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения 

психокоррекционных занятий. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. 

Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, 

оказания психологической помощи детям и их родителям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие 

рекомендации, осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная психопрофилактическая и 

коррекционная работа.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, 

касающихся особенностей развития детей с ТНР, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам и 

приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.  

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров психологической готовности к школе, совместно с членами ППк 

разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка.  

Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и 

для каждого ребенка;  

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с группой, так и индивидуально;  

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их 

содержание на каждом этапе.  
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Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. 

Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ТНР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям физического 

развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической 

культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации 

речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия.  

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам 

реализации образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных недостатков развития детей с 

ТНР.  

Модель взаимодействия всех педагогов и специалистов:  

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают особенности психоречевого развития и освоения основной 

общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, 

намечаются пути коррекции.  

2. Совместно изучается содержание АООП МАДОУ для детей с ТНР и разрабатывается рабочая программа.  

Специалисты изучают содержание не только тех разделов программы, по которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым 

работает воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей 

были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с музыкальным руководителем.  

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников (законных представителей).  

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересованными, активными и действенными участниками 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного общения ребенком в 

соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, учебной и 

воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, использование 

ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации образовательной и 

коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью АООП МАДОУ. Каждый педагог разрабатывает рабочую 

программу для работы с группой детей с ТНР.  

 

3.4. Финансовые условия реализации Программы  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда педагогических работников. Федеральный 

государственный образовательный стандарт четко определяет, что Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 
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образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МАДОУ, реализующей программу дошкольного 

образования. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги 

(работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми и порядок ее 

оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации АООП МАДОУ осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на 

основании утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников,  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем).  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:  

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательное учреждение);  

- образовательное учреждение, реализующее программы дошкольного общего образования.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской   Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации (ХМАО -Югры), количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом, 

устанавливающим положение об оплате труда работников.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований 

к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;  
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательным учреждением и организациями выступающими социальными 

партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных 

актах.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;  

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;  

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;  

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем.  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных учреждением в предыдущем отчетном периоде 

(году).    

Основная часть бюджета расходуется на оплату труда сотрудников.  

Оплата труда работников МАДОУ города Нижневартовска ДС №68 «Ромашка», в том числе педагогических, осуществляется в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и регламентируется локальными актами организации с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации (Коллективный договор МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 «Ромашка»), «Положением о системе оплаты труда работников МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №68 «Ромашка» (с изменениями), «Порядок установления выплат за интенсивность и высокие результаты работы в 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 «Ромашка».  



 

123  

  

В дошкольном учреждении ежегодно отслеживается такой важный социально-экономический показатель как соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого (воспитанники/педагоги, воспитанники/все сотрудники, включая административный и обслуживающий персонал).  

 

 

 

4.3.3. Материально-технические условия реализации Программы  

Условия для реализации Программы для обучающихся с ОВЗ должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных 

Стандартом результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования.  

МАДОУ полностью укомплектовано научно–методическими материалами, дидактическими пособиями, игровым оборудованием. В учреждении 

используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента, которые 

подвергаются влажной обработке и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста 

используются только в качестве дидактических пособий.  

В МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в групповых помещениях и в кабинетах профильных 

специалистов имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Методический кабинет подключены к сети Интернет.  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию образовательной программы МАДОУ;  

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  

Всё пространство образовательного учреждения подчинено задачам осуществления ухода, оздоровления, коррекции нарушений, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. Материально-технические и медико-социальные условия обеспечивают физическое, эстетическое, 

познавательно-речевое, социальное развитие детей, охрану и укрепление здоровья.  

В МАДОУ образовательная деятельность осуществляется в соответствии с организационно-правовым обеспечением, с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.  

В МАДОУ создана современная информационная учебно-методическая база: имеются в достаточном количестве аудио- и видео - диски, 

компьютерные развивающие и познавательные  программы, способствующие эффективному обучению, коррекции, развитию детей с нарушениями 

в развитии.  

Оборудование сенсорной комнаты позволяет проводить мероприятия, направленные на улучшение психического и физического здоровья 

воспитанников, для релаксации детей с невротическими и психосоматическими расстройствами, для стимуляции различных функций организма.  
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Для проведения коррекционно-развивающей работы дошкольное образовательное учреждение оснащено дополнительным оборудованием, учебно-

методическими и игровыми материалами, способствующими социализации, развитию психических процессов, воспитанию культурно-

гигиенических навыков.  

Для профилактики и коррекции плоскостопия используется нестандартное оборудование: ребристые дорожки; различные массажёры для стоп из 

пуговиц, палочек, колющихся предметов, с верёвочной косичкой.   

 

 

 

 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Описание режима 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 в учреждении установлен с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21 (табл.6.7), условий реализации программы ДОО, 

потребностей участников образовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система 

условных рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 

подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе 

детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.  

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно.  

     Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

      Режим жизнедеятельности воспитанников ДОУ составлен так, что в нем  сочетаются разные виды деятельности  детей в течение дня: 

совместная деятельность воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), так и в ходе в ходе 

режимных моментов, самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной  образовательной программы 

дошкольного образования. 

    Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.  Ежедневная продолжительность прогулки  детей в ДОУ составляет не 

менее 3 часов. 
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Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

 Прогулки в ДОУ  организуются  2 раза в день в соответствие с графиком прогулок (приложение 10) : в первую( до обеда – после занятий) и вторую 

половину  дня (после дневного сна или перед уходом  детей домой). В процессе прогулки воспитатели организуют деятельность детей в 

соответствие с планом образовательной работы. 

      Продолжительность дневного сна для детей от 1  до 3 лет составляет не менее 3 часов, для детей от 3 до 7 лет – 2,5 часа. При организации 

дневного сна детей в ДОУ педагогами ДОУ используются технологии, обеспечивающие эмоциональный комфорт  детей при засыпании 

(музыкальное сопровождение; дети младших групп спят с любимыми домашними игрушками, принесенными из дома).  Детей с трудным 

засыпанием  и чутким сном укладывают спать первыми и поднимают последними. Во время сна детей присутствие воспитателя или помощника 

воспитателя обязательно. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей в ДОУ (не 1 часа в день) используются все организованные формы 

двигательной активности   с широким включением подвижных игр, спортивных и физических  упражнений.   

В режиме дня педагогами ДОУ организуется совместная  деятельность воспитателя с детьми, в процессе которой воспитателями 

организуется работа по физическому, познавательно-речевому, художественно- эстетическому,  социально-нравственному развитию в соответствие 

с реализуемыми программами. В режиме дня также  создаются условия для  самостоятельной  игровой деятельности  детей: сюжетно – ролевых, 

режиссерских, подвижных  игр, конструктивной, театрализованной деятельности и др. Непосредственная образовательная деятельность  

организуется  на основе годового календарного учебного графика, учебного плана ДОУ, расписания  образовательной деятельности. Занятия с 

детьми проводятся в ДОУ  в соответствие с реализуемыми учебными рабочими программами по возрастным группам.  Организация  

образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается психолого-педагогическим сопровождением, организуются занятия педагога – психолога  по 

эмоциональному развитию  детей, развивающие занятия с детьми, имеющими отклонения в поведении, занятия по развитию  психических 

процессов. 

   В летний  период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается число занятий, некоторые 

режимные моменты переносятся на прогулочный участок .При организации режима жизнедеятельности детей в течение дня    воспитателями 

реализуется содержание образовательных областей. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 
СанПиН 1.2.3685-21 (табл.6.7) 

Показатель  Возраст  Норматив  

Требования к организации образовательного процесса  

Начало занятий не ранее  все возрасты  8.00  

Окончание занятий, не позднее  все возрасты  17.00  

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более  

от 1,5 до 3 лет  10 минут  
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от 3 до 4 лет  15 минут  

от 4 до 5 лет  20 минут  

от 5 до 6 лет  25 минут  

от 6 до 7 лет  30 минут  

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более  

от 1,5 до 3 лет  20 минут  

от 3 до 4 лет  30 минут  

от 4 до 5 лет  40 минут  

от 5 до 6 лет  50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна  

от 6 до 7 лет  90 минут  

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее  

все возрасты  10 минут  

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 

менее  

все возрасты  2-х минут  

Показатели организации режима дня  

Продолжительность дневного сна, не менее  1 - 3 года / 4 - 7 лет  3 часа / 2,5 часа  

Продолжительность прогулок, не менее  для детей до 7 лет  3 часа в день  

Суммарный объем двигательной активности, 

не менее  

все возрасты  1 час в день  

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее  

до 7 лет  10 минут  

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и режима обучения   (Раздел 4 п.35.13. ФОП ДО) 

Вид организации  Продолжительность, либо время нахождения 

ребенка в организации  

Количество обязательных приемов пищи  

Дошкольные организации, организации по 

уходу и присмотру  

12 часов  завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин  

      Режим дня является основой организации образовательного процесса в учреждении в зависимости от времени пребывания ребенка в группе. Он 

составляется на холодный и теплый период времени года. В рамках режима каждой возрастной группы составлены графики питания, прогулок, 

сетка непрерывной образовательной деятельности. Рациональный режим в группах является гибким. Возможны изменения в отдельных режимных 
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процессах, например проведение непрерывной образовательной деятельности в фиксированное время в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия детей. Контроль выполнения режимов дня осуществляется медицинскими работниками, административно-

управленческим аппаратом, педагогами, родителями. 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в разных возрастных группах 

 

Возрастные группы / 

 

Режимные моменты 

группа  обще-

развивающей 

направленности  для  

детей 4 года жизни 

группа  обще-

развивающей 

направленности для 

детей  5 года жизни 

группа  обще-

развивающей  и 

направленности для 

детей  

6 года жизни 

группа  обще-

развивающей  

направленности для  

детей 7 года жизни 

Холодный период  года (сентябрь - май) 

1.Прием детей, 

 общение, игры, утренний фильтр, взаимодействие с 

родителями 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 7.00 – 8.25 

2.Утренняя зарядка 

(не менее 10 минут) 

8.00 – 8.10 8.05 – 8.15 8.15 – 8.25 8.25 – 8.35 

3. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10 – 8.30 8.15- 8.35 8.30 – 8.45 8.35 – 8.50 

4. Самостоятельные игры детей, подготовка к занятиям 8.30 – 9.00 8.35 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

5. Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 

минуты, перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 

9.00 – 9.50 

 

9.00 – 9.50 

 

9.00 – 10.00 

 

9.00 – 10.50 

6. Второй завтрак 9.50– 10.00 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.10 -10.15 

7. Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 10.00 – 10.20 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 10.50 – 11.00 

8.Прогулка (игры, наблюдения, труд, развитие движений, 

общение по интересам) 

10.20 – 11.15 10.10 – 11.35 10.20 – 11.55 11.00 – 12.20 

9.Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

11.15 – 11.30 11.35 – 11.50 11.55 – 12.05 12.20 -12.30 

10. Обед 11.30 – 12.10 11.45 – 12.20 12.00- 12.40 12.30 – 12.45 

11. Подготовка ко сну 12.00 – 12.25 12.20 – 12.35 12.40 – 12.50 12.45- 12.55 
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12. Дневной сон. 12.25 – 15.00 12.35 – 15.05 12.50 – 15.20 12.55 – 15.25 

13. Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, подготовка к полднику. 

15.00 – 15.25 15.05 – 15.30 15.20 – 15.30 15.25 -15.35 

14. Полдник 15.25 -15.50 15.20 -15.55 15.30 -15.45 15.35 -15.55 

15.Подготовка к прогулке, выход на прогулку / игры, 

досуги, самостоятельная деятельность  по интересам детей 

 15.50 – 16.00 15.55– 16.05 15.45 – 16.00 15.55 -16.05 

16. Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 

минуты, перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 

--- ----- 16.00 – 17.00 ------- 

17. Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 16.55 – 17.05 16.50 –17.10 17.00 – 17.15 17.10 -17.20 

18. Ужин 17.05 – 17.35 17.10 – 17.35  17.15 – 17.35 17.20 – 17.35 

19. Игры/ подготовка к прогулке  17.35 – 17.45 17.35 – 17.45 17.35 – 17.45 17.35 -17.45 

20. Вечерняя прогулка, уход детей домой, взаимодействие 

с родителями 

17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45– 19.00 

  

Возрастные группы / 

 

Режимные моменты 

группа  обще-

развивающей 

направленности  для  

детей 4 года жизни 

группа  обще-

развивающей 

направленности для 

детей  5 года жизни 

группа  обще-

развивающей  и 

направленности для 

детей  

6 года жизни 

группа  обще-

развивающей  

направленности для  

детей 7 года жизни 

Теплый период  года (июнь - август) 

1.Прием детей (на улице), 

 общение, утренний фильтр, взаимодействие с родителями 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 

2. Утренняя физзарядка 

(на свежем воздухе). 

8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 

3. Возвращение в группу, подготовка к завтраку, завтрак. 8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 

4.Самостоятельные игры детей, подготовка к прогулке, 

подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.20 8.50 – 9.30 8.50 – 9.30 8.50 – 9.30 

5. Образовательная деятельность на прогулке, прогулка 9.20 – 11.30 
(в промежутке в 10.00 – 

второй завтрак) 

9.30 – 11.40 
(в промежутке в 10.00 – 

второй завтрак) 

9.30 – 12.00 
(в промежутке в 10.00 – 

второй завтрак) 

9.30 – 12.00 
(в промежутке в 10.00 – 

второй завтрак) 

6. Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, игры 

11.30 -11.50 11.40 – 12.00 12.00 – 12.15 12.10 – 12.20 

7. Обед 11.50 – 12.20 12.00 – 12.30 12.15 – 12.35 12.20 – 12.40 

8. Подготовка ко сну 12.20 – 12.35 12.30 – 12.45 12.35 – 12.45 12.40 - 13.00 
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9. Дневной сон. 12.35 – 15.00 12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 13.00 – 15.00 

10. Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, подготовка к полднику. 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.05 -15.20 

11. Полдник 15.20 -15.30 15.20 -15.30 15.20 -15.30 15.20 -15.30 

12.Игры, досуги, самостоятельная деятельность  по 

интересам детей 

 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 -15.50 

13. Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 16.50 16.00 – 16.50 16.00 – 17.00 15.50 -17.00  

14. Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 16.50 – 17.05 16.50 – 17.10 17.00 – 17.15 17.00 – 17.15 

15. Ужин 17.05 – 17.25 17.10 – 17.25  17.15 – 17.30 17.15– 17.30 

16. Игры, подготовка к прогулке. 17.25 – 17.45 17.25 – 17.45 17.30 – 17.45 17.35 -17.45 

17. Вечерняя прогулка, уход детей домой, взаимодействие с 

родителями 

18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 

 

При организации режима в группах среднего и старшего дошкольного возраста      предусматривается  оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и непосредственной образовательной деятельности, коллективных и индивидуальных игр, умственных и физических 

нагрузок, разнообразной деятельности и отдыха. Гибкий подход к режиму дня в данном возрасте позволяет проводить прогулку как до, так и после 

организации занятий.  Рациональный режим дня остается основой охраны здоровья детей старшего дошкольного возраста. Четкое выполнение 

режима способствует регулированию базовых физиологических потребностей ребенка, стабильности поведения, приучает его к организованности, 

активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность. Особое внимание необходимо уделять гигиене организации и проведения 

специально-организованной деятельности с детьми. Необходимо обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки, а также достаточную 

двигательную активность ребенка в течение дня.  

      Режим дня предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 

деятельность по интересам и выбору детей.   

 

Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 «Ромашка» определяет: 

 начало учебного года – 1 сентября 2023г.;  

 окончание учебного года - 31 мая 2024г.;  

 продолжительность учебного года–37 недель (182 рабочих дня) 

 Во время летнего периода образовательный процесс реализуется по программе летнего оздоровительного периода и включает образовательную 

деятельность физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической направленности; проведение спортивных и подвижных игр, 

спортивных праздников и развлечений, продуктивную деятельность; самостоятельную деятельность детей. Время пребывания на свежем воздухе 

увеличивается (приложение 1). 
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Учебный план 

Учебный план (приложение 2) и логика его построения отражает основные задачи и цели образовательной программы, создает возможности для 

развития способностей каждого ребенка. Учебный план как нормативный документ обладает следующими характеристиками:  

 полнота учебного плана в контексте ФГОС дошкольного образования;  

 нацеленность на удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей (законных представителей) и реализацию интересов детей;  

 целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость компонентов) и соответствие структуры требованиям к структуре 

документов;  

 рациональное использование нагрузки части, формируемой участниками образовательного процесса;  

 отсутствие перегрузки воспитанников, т. е. соответствие объема периодов образовательной деятельности плана допустимой нагрузке, 

согласно Санитарным правилам 2.4.3648-20, санитарным правилам и нормам СанПин 1.2.3685-21 

 Учебный план является составляющим компонентом Программы, входящим в состав организационного раздела, определяет объем нагрузки для 

каждой возрастной группы детей на текущий учебный год. Учебный план утверждается в составе Программы.  

Учебный план:  

 определяет максимально допустимый объем нагрузки на воспитанников;  

 определяет состав и структуру обязательных разделов образовательной программы, а также части, формируемой участниками 

образовательного процесса;  

 гарантирует всем воспитанникам получение обязательного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

 предоставляет воспитанникам возможность для реализации индивидуальных образовательных потребностей, развития своих способностей.  

 

Учебный план составлен на 5 дневную учебную неделю и определяет перечень образовательных областей, видов деятельности, распределение 

учебного времени, отводимого на освоение содержания дошкольного образования по всем возрастным группам, организацию непосредственно 

образовательной деятельности. Содержание учебного плана обеспечивает сохранение, укрепление и дальнейшее развитие физических и 

интеллектуальных возможностей каждого ребенка. Предельно допустимая недельная нагрузка не превышает установленных норм 

Учебный план ДОУ  включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  Обязательная часть 

обеспечивает реализацию в Организации основной  образовательной программы в соответствии с Федеральной образовательной программой 

дошкольного образования и составляет не менее 60 % от общего объема реализации образовательной программы ДОУ.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  представлена выбранными парциальными программами, объем которых 

составляет не более 40% от общего объема реализации образовательной программы. 

 

Расписание образовательной деятельности  

При составлении расписания непрерывной образовательной деятельности учитываются требования Санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; СанПин 1.2.3685-21 
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«Гигиенических норматив и требований  к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл.6.6. 

табл.6.7)  к организации режима дня  и организации воспитательно - образовательного процесса. 

 

Требования к организации образовательного процесса (табл.6.6) 

 начало занятий, не ранее- 8.00; 

  окончание занятий, не позднее -17.00 (при реализации программ дополнительного образования, деятельности кружков, спортивных секций 

- до 19.30;  

 перерыв между последним занятием и началом дополнительных занятий, не менее – 20 мин.; 

 продолжительность занятия для детей дошкольного возраста: 

 от 1,5 лет 3 лет – не более 10 мин. 

 от 3 до 4 лет – не более 15 мин. 

 от 4 до 5 лет – не более – 20 мин. 

 от 5 до 6 лет  - не более 25 мин. 

 от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 

 продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста: 

 от 1,5 лет 3 лет – не более 20 мин. 

 от 3 до 4 лет – не более 30 мин. 

 от 4 до 5 лет – не более – 40 мин. 

 от 5 до 6 лет  - не более 50 мин. (или 75 мин. при организации 1 занятия после дневного сна)  

 от 6 до 7 лет – не более 90 мин 

 продолжительность перерывов между занятиями – не менее 10 мин. 

 моторная плотность урока физической культуры – не менее 70% 

 перерыв по время занятий для гимнастики (физминутка) – не менее 2 мин. 

 

   Образовательный процесс с детьми всех возрастных групп включает время, отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

  самостоятельную деятельность; 

  взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности организуется педагогами в 

различных формах: 

 непосредственно образовательная деятельность, именуемая нами как специально-организованная деятельность (занятия) 
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  (интеграция с другими образовательными областями, комплексная, по подгруппам, фронтальная); 

 индивидуальная работа с детьми; 

 проектная деятельность;  

 образовательные маршруты–наблюдение, экскурсии, целевые прогулки; 

 подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры и другие виды физической активности в физкультурном зале,групповом 

помещении и на воздухе; 

 чтение художественной, природоведческой и энциклопедической литературы, беседы о прочитанном, заучивание наизусть; 

 беседы, рассматривание альбомов и картин;  

 развивающие и дидактические игры, игры-ситуации, проблемно-игровые ситуации, отгадывание загадок и др.;  

  посещение театров, библиотек, музеев, выставок и пр.;  

 сюжетно-ролевые, режиссерские игры;  

 традиционные виды музыкальной деятельности, театрализованные игры, игры-драматизации; 

 рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование; 

  наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, экспериментирование; 

 пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, произношение чистоговорок, физминутки, минутки безопасности;  

 инструктирование детей по мерам личной безопасности при различных видах деятельности. 

Организация работы во всех возрастных группах предполагает проведение непосредственно образовательной деятельности в группах и/или 

подгруппах. В то время как одна подгруппа выполняет задания воспитателя, остальные дети под наблюдением помощника воспитателя заняты 

играми или самостоятельной деятельностью. Успешное выполнение программы требует создания в группе благоприятного психологического 

климата, теплого и доброжелательного отношения к детям. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов направленных на решение образовательных задач предполагает 

следующие формы:  

 утренний прием детей;  

 умывание; 

 одевание и раздевание детей; 

 прием пищи;  

 укладывание на дневной сон;  

 закаливание после дневного сна;  

 проведение профилактических мероприятий; 

 уход детей домой. 
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3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания АОП МАДОУ и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии АООП МАДОУ включают:  

─ предоставление открытого доступа к тексту АОП МАДОУ в электронном и бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

─ предоставление возможности апробирования АОП МАДОУ, в т.ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности. 

 

4.8. Календарный план воспитательной работы  
 

Согласно ФОП ДО, План
2
 (Федеральный календарный план воспитательной работы) является единым для ДОО. 

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

В каждой группе создается свой план мероприятий, включающий элементы Плана (Федеральный календарный план воспитательной 

работы), региональные, обще садовские и групповые мероприятия, с учетом возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

детей своей группы. 

Правильно организованные праздники или мероприятия по случаю памятных дат — это эффективный инструмент развития и воспитания 

детей. Главное, чтобы праздники и мероприятия проводились для детей, чтобы они стали захватывающим, запоминающимся событием в жизни 

каждого ребенка. Любой праздник или мероприятие по случаю памятной даты — это эмоционально значимое событие, которое должно быть 

противопоставлено обыденной жизни, быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и  педагогов. 

Успешному проведению мероприятия способствует соблюдение трех условий: 

Первое условие — разнообразие форматов. 

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей 

и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

 концерт; 

 квест; 

 проект; 

                                                 
2
 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 36.4. 
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 образовательное событие; 

 мастерилки; 

 соревнования; 

 выставка; 

 спектакль; 

 викторина; 

 фестиваль; 

 ярмарка; 

 чаепитие и т. д. 

Второе условие — участие родителей.  

Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги 

устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на 

импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т. д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы.  

Это условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать и конструировать праздник. Основная инициатива должна 

исходить от детей, а воспитатель только помогает им планировать и придумывать праздник (содержание праздника, костюмы, кто будет выступать, 

как сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д.). При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им 

реализовать задуманное. 

Исключение - такие праздники, как Новый год и День Победы, которые должны организовываться в основном взрослыми. Потому что 

Новый год — это волшебство, это сюрпризы, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А День Победы потому что дети пока не могут 

до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОУ  

Обязательная часть 

Таблица 49  

дата  основные государственные и народные праздники, памятные даты  

 январь  

27 января:  День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв  
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 Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно)  

 Февраль  

2 февраля  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно)  

8 февраля  День российской науки  

15 февраля  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

21 февраля  Международный день родного языка  

23 февраля  День защитника Отечества  

 Март  

8 марта  Международный женский день  

18 марта  День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно)  

27 марта    

 Апрель  

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  

12 июня  День России  

22 июня  День памяти и скорби  

 Июль  

8 июля  День семьи, любви и верности  

 Август  
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12 августа  День физкультурника  

22 августа  День Государственного флага Российской Федерации  

27 августа  День российского кино  

 Сентябрь  

1 сентября  День знаний  

3 сентября  День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом  

8 сентября  Международный день распространения грамотности  

27 сентября  День воспитателя и всех дошкольных работников  

 Октябрь  

1 октября  Международный день пожилых людей; Международный день музыки  

4 октября  День защиты животных  

5 октября  День учителя  

Третье воскресенье 

октября  

День отца в России  

 Ноябрь  

4 ноября  День народного единства  

8 ноября  День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России  

Последнее воскресенье 

ноября  

День матери в России  

30 ноября  День Государственного герба Российской Федерации  

 Декабрь  

3 декабря  День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно)  

5 декабря  День добровольца (волонтера) в России  

8 декабря  Международный день художника  

9 декабря  День Героев Отечества  
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12 декабря  День Конституции Российской Федерации  

31 декабря  Новый год  

  

      Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на основе Календарного плана воспитательной работы, составленного на основе выше 

представленного Федерального календарного плана воспитательной работы, с учетом регионального компонента. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 

и общении (Приложение 4) 

 

 

3.9 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для реализации 

Программы  

 

Примерный перечень художественной литературы  

От 3 до 4 лет.   

Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", "Волчок-волчок, шерстяной бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", 

"Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили у бабуси...", "Заинька, попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", "Как у нашего кота...", 

"Кисонька-мурысенька...", "Курочка- рябушечка...", "На улице три курицы...", "Ночь пришла...", "Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", 

"Радуга-дуга...", "Сидит белка на тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! Тили-бом!..", "Травка-муравка...", 

"Чики-чикичикалочки...".   

Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М. Булатова); "Волк и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, 

петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); "У страха глаза велики" 

(обраб. М. Серовой).   

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три зверолова" англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. 

с латыш. С. Маршака; "Купите лук...", пер. с шотл. И. Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" пер. с чеш. С. 

Маршака.   

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; "Упрямые козы", узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", 

пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; "Храбрец-молодец", пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус, обр. Н. Мялика: "Лесной мишка 

и проказница мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой.   

Произведения поэтов и писателей России.   
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Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий С.М. "Кто это?"; Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом воевали"; 

Кольцов А.В. "Дуют ветры..." (из стихотворения "Русская песня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная песня"; Маршак С.Я. 

"Детки в клетке" (стихотворения из цикла по выбору), "Тихая сказка", "Сказка об умном мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; 

Мошковская Э.Э. "Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, 

солнышко!..", по выбору); Токмакова И.П. "Медведь"; Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Мухацокотуха", "Ежики смеются", "Елка", Айболит", 

"Чудо-дерево", "Черепаха" (по выбору).   

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги "Снег идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. 

"Что я видел" (1 - 2 рассказа по выбору); Зартайская И. "Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. "Умная птичка"; 

Прокофьева С.Л. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи", "Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", по 

выбору); Сутеев В.Г. "Три котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был чиж...", "Пришла весна..." (1 - 

2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", "Уточки", "Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1 - 2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. 

"Храбрый еж".   

Произведения поэтов и писателей разных стран.   

Поэзия. Виеру Г. "Ежик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый ежик", пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная 

пижама", пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. "Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро;  

Милева Л. "Быстроножка и серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова. Проза. Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; 

Биссет Д. "Лягушка в зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", пер. с англ. О. Образцовой; 

Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика и кошечки"), пер. чешек. Г. Лукина.   

  

От 4 до 5 лет.   

Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождик-дождик, веселей", "Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", 

"Зайчишка-трусишка...", "Идет лисичка по мосту...", "Иди весна, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", "Ножки, ножки, где 

вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", "Сегодня день целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Солнышковедрышко...", 

"Стучит, бренчит", "Тень-тень, потетень".   

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" (обраб. И. Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. Толстого); 

"Зимовье" (обраб. И. Соколова-Микитова); "Коза-дереза" (обраб. М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. О. Капицы); 

"Лисалапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); 

"Снегурочка" (обраб. М.А. Булатова).   

Фольклор народов мира.   
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Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л. Яхина; "Песня моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. 

Вронского); "Барабек", англ, (обраб. К. Чуковского); "Шалтай-Болтай", англ, (обраб. С. Маршака).   

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", 

венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная Шапочка", из сказок Ш.  

Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. Михалкова.  Произведения 

поэтов и писателей России.   

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый дождик" (по выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. 

"Уехали", "Я знаю, что надо придумать" (по выбору); Берестов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в тишине" 

(по выбору); Брюсов В.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и Хармс 

Д. "Очень-очень вкусный пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" (по выбору); Кушак Ю.Н. 

"Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", Маршак С.Я. "Багаж", "Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", 

"Усатыйполосатый", "Пограничники" (1 - 2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое хорошо и что 

такое плохо?"; Михалков С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1 - 2 по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка про сказку", 

"Дом гнома, гном - дома!", "Огромный собачий секрет" (1 - 2 по выбору); Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера"; Орлова А. "Невероятно 

длинная история про таксу"; Пушкин А.С. "Месяц, месяц..." (из "Сказки о мертвой царевне..."), "У лукоморья..." (из вступления к поэме 

"Руслан и Людмила"), "Уж небо осенью дышало..." (из романа "Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова Е. 

"Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все на все похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", "Плим", "Где спит рыбка?" (по 

выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; Усачев А. "Выбрал папа елочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из 

окошка..."; Хармс Д.И. "Очень страшная история", "Игра" (по выбору); Черный С. "Приставалка"; Чуковский К.И. "Путаница", "Закаляка", 

"Радость", "Тараканище" (по выбору).   

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); Берестов В.Д. "Как найти дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", 

"Лис и мышонок", "Первая охота", "Лесной колобок - колючий бок" (1 - 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; Воронин С.А.  

"Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" (из книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; 

Драгунский В.Ю. "Он живой и светится...", "Тайное становится явным" (по выбору); Зощенко М.М. "Показательный ребенок", "Глупая 

история" (по выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. "Необыкновенная весна", "Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. 

"Заплатка", "Затейники"; Пришвин М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору); Сахарнов С.В. "Кто прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. 

"Неслух"; Сутеев В.Г. "Мышонок и карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", "Все здесь" (по выбору); Толстой Л.Н. "Собака шла по дощечке...", 

"Хотела галка пить...", "Правда всего дороже", "Какая бывает роса на траве", "Отец приказал сыновьям..." (1 - 2 по выбору); Ушинский К.Д. 

"Ласточка"; Цыферов Г.М. "В медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и сорока" (1 - 2 рассказа по выбору).   
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Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу - Короткий Хвост"; Москвина М.Л. "Что случилось с крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких человечках"; 

Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино горе", "Айболит и воробей" (1 - 2 рассказа по выбору).  Произведения поэтов и 

писателей разных стран.   

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. с 

евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. "Наперегонки", пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; "Про пана 

Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с польск. С. Михалкова.   

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. 

"Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. "Мишка 

Бруно" (пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из жизни удивительной кошки" (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома лучше!" 

(пер. В. Фербикова); Мугур Ф. "Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. "Поцелуй в 

ладошке" (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела лаять" (из книги "Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. 

Константиновой; Хогарт Э. "Мафии и его веселые друзья" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; 

Юхансон Г. "Мулле Мек и Буффа" (пер. Л. Затолокиной).   

  

От 5 до 6 лет.   

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки.   

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. 

Капицы/пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. Капицы); 

"Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н.  

Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. А.Н. 

Толстого/обраб. М. Булатова).   

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; 

"Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; 

"Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской.   

Произведения поэтов и писателей России.   

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения 

по выбору); Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий С.М. "Котенок"; 

Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с 
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трубой"; Мошковская Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья дуб зеленый...." 

(отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. 

"Бесконечные стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков И.З. "Белый снег 

пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К 

нам приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; Черный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; 

Ясное М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору).   

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); Бианки 

В.В. "Лесная газета" (2 - 3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", "Язык", 

"Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. 

"Денискины рассказы" (1 - 2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по выбору); 

Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. 

"Глоток молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", "Карлуха" 

(по выбору); Снегирев Г.Я. "Про пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); Ушинский К.Д. 

"Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору).   

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка 

домой спешил", "Синичкин календарь", "Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные 

домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. 

"Конекгорбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк 

Д.Н. "Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская 

Л.С. "От тебя одни слезы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов 

Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа Х. Лофтинга).   

Произведения поэтов и писателей разных стран.   

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. "Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян 

С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" (пер. с 

азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. 

Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. "О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа).   

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. 

А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

"Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по 
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выбору); Киплинг Дж. Р. "Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, 

стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. 

"Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живет на 

крыше, опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн 

А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое 

привидение" (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. 3. Потаповой), "Сказки, у которых три конца" 

(пер. с итал. И.Г. Константиновой).   

  

От 6 до 7 лет.   

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки.   

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); "Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван  

Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из сборника  

А.Н. Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); 

"Солдатская загадка" (из сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы).   

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. 

Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой).   

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; 

"Самый красивый наряд на свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; "Кот в 

сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), 

"Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш.   

Произведения поэтов и писателей России.   

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. "Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); 

Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий  

С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", "Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; 

Маршак С.Я. "Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные 

корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей 

голубой"; Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" 

(по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по выбору); 

Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне 
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грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; 

Черный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору).   

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; Воробьев Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М.  

"Когда Александр Пушкин был маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Леле и 

Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., 

Василиади О. "Елка, кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; 

Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения 

новогодних игрушек", "Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий 

зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. 

"Филипок", "Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В.  

"Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет".   

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове"; Гаршин В.М. 

"Лягушкапутешественница"; Козлов С.Г. "Как Ежик с Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский 

К.Г. "Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; 

Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли".   

 

Произведения поэтов и писателей разных стран.   

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

"Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича).   

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "ОлеЛукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с 

датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. 

"Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, 

которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. 

со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три 

ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со 

шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде).   
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Примерный перечень музыкальных произведений.   

 

От 3 до 4 лет.   

Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; 

"Мишка с куклой пляшут полечку", муз. М. Качурбиной; "Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и "Капризуля", муз. В. Волкова; "Воробей", 

муз. А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. С. Прокофьева; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня; "Лесные картинки", муз. Ю. Слонова.   

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельная; "Я иду с цветами", муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; "Маме улыбаемся", муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки "Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. 

Народные. Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; "Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; "Наша елочка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; "Прокати, лошадка, нас", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И.  

Михайловой; "Маме песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.   

Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельные; "Как тебя зовут?", "Спой колыбельную", "Ах ты, 

котенькакоток", рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.   

Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку "Марш и бег" А. Александрова; "Скачут лошадки", муз.  

Т. Попатенко; "Шагаем как физкультурники", муз. Т. Ломовой; "Топотушки", муз. М. Раухвергера; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки).   

Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; "Медвежата", муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; "Птички летают", муз. Л. 

Банниковой; "Жуки", венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.  

 Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Жмурки с Мишкой", муз. Ф. Флотова; "Где погремушки?", муз. А. 

Александрова; "Заинька, выходи", муз. Е. Тиличеевой; "Игра с куклой", муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар. песня, обр. Н. Метлова.  

Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", муз. и сл. В. Антоновой; "Пальчики и ручки", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; "Пляска с листочками", муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; "Танец около елки", муз. 

Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; "Помирились", муз. Т. Вилькорейской.   

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. Бекмана; "Фонарики", муз. Р. Рустамова; "Танец зайчиков", рус. нар. мелодия; "Вышли куклы 

танцевать", муз. В. Витлина.   

Развитие танцевально-игрового творчества. "Пляска", муз. Р. Рустамова; "Зайцы", муз. Е. Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Агафонникова; "Волшебные платочки", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.   

Музыкально-дидактические игры.   

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Веселые матрешки", "Три медведя".   



 

145  

  

Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые дудочки".   

Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко - тихо", "Узнай свой инструмент"; "Колокольчики".   

Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по картинке".  Подыгрывание 

на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии.   

  

От 4 лет до 5 лет.   

Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; "Музыкальный ящик" (из 

"Альбома пьес для детей" Г. Свиридова); "Вальс снежных хлопьев" из балета "Щелкунчик", муз. П. Чайковского; "Итальянская полька", муз.  

С. Рахманинова; "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия; "Мама", муз. П. Чайковского, "Жаворонок", муз. М. Глинки; "Марш", муз. С. 

Прокофьева.  Пение.   

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Путаница" - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, "Кукушечка", рус. нар. песня, 

обраб. И. Арсеева; "Паучок" и "Кисонькамурысонька", рус. нар. песни; заклички: "Ой, кулики! Весна поет!" и "Жаворонушки, прилетите!". 

Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; "Зима прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; "Подарок маме", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Воробей", муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; "Дождик", муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель.   

Музыкально-ритмические движения.   

Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; ходьба под "Марш", муз. И. Беркович; "Веселые мячики" (подпрыгивание и бег), 

муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара "В садике"; ходит медведь под муз. "Этюд" К. Черни; "Полька", муз. М. Глинки; 

"Всадники", муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; "Петух", муз. Т. Ломовой; "Кукла", муз. М. Старокадомского; 

"Упражнения с цветами" под муз. "Вальса" А. Жилина.   

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец осенних листочков", муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

"Барабанщики", муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; "Считалка", "Катилось яблоко", муз. В. Агафонникова.   

Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; "Танец с ложками" под рус. нар. мелодию; новогодние 

хороводы по выбору музыкального руководителя.   

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; "Танец зайчат" под "Польку" И. Штрауса; "Снежинки", муз. Т. Ломовой; 

"Бусинки" под "Галоп" И. Дунаевского.   

Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; "Жмурки", муз. Ф. Флотова; "Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", муз. 

М. Магиденко; "Найди себе пару", муз. Т. Ломовой; "Займи домик", муз. М. Магиденко.   

Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; "Гуси, лебеди и волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 

"Мы на луг ходили", муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской.   
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Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, кошечка?"; "Наша песенка простая", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

"Курочка-рябушечка", муз. Г. Лобачева, сл. Народные.   

Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. Н. Потоловского; "Зайчики", "Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. Ломовой; 

"Ой, хмель мой, хмелек", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Медвежата", муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель.   

  

Музыкально-дидактические игры.   

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Качели".   

Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", "Кто как идет?", "Веселые дудочки"; "Сыграй, как я".   

Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко-тихо", "Узнай свой инструмент"; "Угадай, на чем играю". Определение жанра и 

развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по картинке", "Музыкальный магазин".   

Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", "Небо синее", "Андрей-воробей", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

"Сорокасорока", рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко.   

  

От 5 лет до 6 лет.   

Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из цикла "Времена года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; "Моя Россия", муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; "Жаворонок", муз. 

М. Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц", "Колыбельная", муз. Н. РимскогоКорсакова.   

Пение.   

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю.  

Слонова; "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.   

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Огороднаяхороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; 

"Голубые санки", муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; "Гуси-гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой.   

Песенное творчество. Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; "Дили-дили! Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. 

Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.  Музыкально-ритмические движения.   

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. Глиэра ("Вальс", фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; 

"Росинки", муз. С. Майкапара.   

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", муз. Ф. Бургмюллера.   
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Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта.   

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", рус. нар. мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая 

пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова.   

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", "Танец Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра.   

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя хороводная", муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус.  

нар. песня, обраб. В. Агафонникова.   

Музыкальные игры.   

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; "Ищи игрушку", "Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. 

Попатенко. Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; "Как на 

тоненький ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца.   

Музыкально-дидактические игры.   

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где мои детки?", "Мама и детки".   

Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", "Ритмические полоски", "Учись танцевать", "Ищи".   

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", "Музыкальный домик".   

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие колокольчики".   

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", "Буратино", "Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши 

песни".   

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. 

Коренева; "Полянка" (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской.   

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. Тиличеевой; "Вальс 177 кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори 

ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой.   

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия;  

"Часики", муз. С. Вольфензона.  

 

От 6 лет до 7 лет.   

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. 

Чайковского); "Детская полька", муз. М. Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе Салтане"); 

"Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. Н. РимскогоКорсакова (из оперы 

"Снегурочка"); "Рассвет на Москве-реке", муз. М. Мусоргского (вступление к опере "Хованщина").   
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Пение.   

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", "Кукушечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Котякоток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова.   

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. 

М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; "Елка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; "Самая хорошая", муз. В. Иванникова, сл. 

О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; "Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", 

муз. С. Шнайдера; "Песенка про бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; "Мы теперь 

ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. Парцхаладзе; "Песня о Москве", муз. Г. Свиридова.   

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; "Плясовая", муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера.   

Музыкально-ритмические движения   

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. Тиличеевой; "Кто лучше скачет?", "Шагают девочки и мальчики", 

муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина.   

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах 

ты, береза", рус. нар. мелодия); "Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина.   

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из 

балета "Красный мак"); "Прялица", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова.   

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске медвежат", муз. М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л.  

Некрасовой.   

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На горе-то калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова.   

Музыкальные игры.   

Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", 

"Пастух и козлята", рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского.   

Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; "Узнай по голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", 

рус. нар. песня; "Метелица", "Ой, вставала я ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус, нар. песня.   

Музыкально-дидактические игры.   

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки разные бывают", "Веселые Петрушки".   
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Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по ритму".   

Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ музыкального инструмента", 178 "Музыкальный домик".   

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, ищи".   

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", "Наши любимые произведения".   

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори мелодию", "Узнай произведение".   

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. 

нар. песня; "На зеленом лугу", рус. нар. мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. Коренева, 

"Мухацокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.   

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний 

праздник", муз. М. Старокадомского; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; "Вышли 

куклы танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. 

Волкова.   

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского "На зеленом лугу", "Во саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" (отрывок из оперы 

"Сказка о царе Салтане", муз. Н. Римского-Корсакова); "Я на горку шла", "Во поле береза стояла", рус. нар. песни; "К нам гости пришли", 

муз. А. Александрова; "Вальс", муз. Е. Тиличеевой.   

  

Примерный перечень произведений изобразительного искусства.   

  

От 3 до 4 лет.   

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. Толстого "Три медведя".   

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Сирень в корзине"; К.С. Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; 

Н.Н. Жуков "Елка в нашей гостиной"; М.И. Климентов "Курица с цыплятами".   

  

От 4 до 5 лет.   

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов "Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. 

Бортников "Весна пришла"; А.Н. Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка".  Иллюстрации к 

книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-полосатый".   
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От 5 до 6 лет.   

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин "Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь  

"Февральская лазурь"; Б.М. Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая роща", "Зимой в лесу";  

Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, 

бабочка и птичка"; И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет".   

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Царевналягушка", "Василиса Прекрасная".   

  

От 6 до 7 лет.   

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; 

В.М. Васнецов "Аленушка", "Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; В.Д. Поленов 

"Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. 

Куинджи "Березовая роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов 

"Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; Ю. Кугач 179 "Накануне праздника"; А.К. 

Саврасов "Грачи прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин "Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский 

"Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "ЦаревнаЛебедь".  

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", "Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге 

А.Н. Толстой "Приключения Буратино, или Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок".   

  

Примерный перечень анимационных произведений.   

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в 

образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и 

ценностного отношения к окружающему миру. Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и 

не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться 

родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения 

требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым 

переживаний ребенка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного 

экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. Выбор цифрового контента, медиа продукции, в 

том числе анимационных фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации .   
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Для детей дошкольного возраста (с пяти лет).   

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015.   

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967.   

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. Ковалевская, 1974.   

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", 

режиссер И. Ковалевская, 1970.   

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974.   

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974.   

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев.   

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов.   

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971.   

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987.   

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965.   

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964.   

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981.   

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965.   

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977.   

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970.   

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019.   

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970.   

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1969 - 1983.   

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. У фимцев, 1976 - 91.   

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972.   

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 180 1948.   

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979.   

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972.   

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977.   

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973.   
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Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. СнежкоБлоцкая, 1949.   

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер коллектив авторов, 1971 - 1973.   

  

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет).   

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969.   

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965.  

 Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967.   

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978.   

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1965.   

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкая, В. Полковников, 1955.   

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954.   

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1969.   

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956.   

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975.   

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979.   

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975.   

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979.   

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия "Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 

2018.   

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004.   

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015.   

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002.  Сериал 

"Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969.   

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010.   

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова.   

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин.   

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие.   

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020.   
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Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет).   

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1957.   

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952.   

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984.  

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", киностудия "Центр национального фильма" и ООО 

"ЦНФАнима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010.   

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022.   

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 181 1942.   

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р. Адлере, 1994, США.   

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер X. Миядзаки, 1988.   

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", режиссер X. Миядзаки, 2008   

- содержательный раздел (раскрывает цели, задачи, основные методы, приемы по пяти образовательным областям, планирование 

взаимодействия взрослых с детьми и педагогического коллектива с семьями дошкольников, Программа коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья);   

- организационный раздел (включает описание организационно-педагогических условий: психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических; организация развивающей предметно - пространственной среды; режим дня).   

 

3.10. Методическое обеспечение Программы 
     Содержание образования в МАДОУ определяется базовыми образовательными программами и особенностями психофизического развития и 

индивидуальных возможностей воспитанников, но не ниже требований, предъявляемых государственным стандартом.  

    Отбор образовательных программ осуществляется в соответствии со ступенями образования (раннее детство, дошкольное детство), миссией и 

нормативно-правовым статусом учреждения (создание оптимальных условий для осуществления коррекционно-образовательного процесса). Поэтому 

предусмотрено использование образовательных программ, обеспечивающих разностороннее развитие ребенка (физическое, социальное, познавательное, 

эстетическое) на уровне государственного стандарта. 

№ 

п/п 

Наименование      Автор, указание входных данных, год издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.  Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». Методический комплекс 

программы «Детство». Учебно-методическое пособие 

Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская   

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2016 

2.  Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста 

Л.Л.Мосалова 

 СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 
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Год издания: 2017 

3.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения Т.Ф.Саулина 

М.: Мозаика-Синтез 

Год издания: 2016 

4.  Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников И.В.Кононова  

М.:Айрис-пресс 

Год издания: 2006 

5.  Обучение дошкольников безопасному поведению. Перспективное планирование, комплексные 

игровые занятия. 

О.В. Чермашенцева 

Волгоград: «Учитель» 

Год издания: 2014 

6.  Практический материал для организации образовательной деятельности в группе для детей 

раннего возраста  

А.В.Стефанко 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2017 

7.  Методические рекомендации для организации работы воспитателя в группе раннего возраста (от 

1 до 3 лет) 

А.В.Стефанко 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2018 

8.  Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста  

Авдеева Н.Н.,Князева О.Л., СтеркинаР.Б. 

 СПб.: Детство-пресс, 2010 

Год издания: 2016 

9.  Беседы о правилах пожарной безопасности Т.А. Шорыгина 

М.:ТЦ Сфера 

Год издания: 2016 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

10.  Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты  О.А.Воронкевич 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2016 

11.  Математика – это интересно. Парциальная программа 

Методический комплект программы «Детство» 

З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, И.Н.Чеплашкина 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2015 

12.  Математика – это интересно. Познавательно-игровое пособие «Гонки» для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

З.А.Михайлова, И.Н.Чеплашкина 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2012 

13.  Математика – это интересно. Познавательно-игровое пособие для детей  5-6 лет, 6- 7 лет 

Методический комплект программы «Детство» 

З.А.Михайлова, И.Н.Чеплашкина 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2012 

14.  Игровые задачи для дошкольников (библиотека программы «Детство») З.А. Михайлова  

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 
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Год издания: 2017 

15.  Логико – математическое развитие дошкольников: игры с логическими блоками Дъенеша  и 

цветными палочками Кюизенера 

Методический комплект программы «Детство» 

З.А. Михайлова, Е.А.Носова  

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2016 

16.  Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста. Учебно-методическое 

пособие 

З.А.Михайлова, И.Н.Чеплашкина, Т.Г. Харько 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2015 

17.  Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 

-3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

В.П. Новикова 

М.: Мозаика-Синтез 

Год издания: 2017 

18.  Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет,  5-7 лет Т.Н.Вострухина, Л.А.Кондрыкинская 

М.:ТЦ Сфера 

Год издания: 2019 

19.  Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование образовательной 

деятельности. 

О.Э.Литвинова 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2013 

20.  Развитие познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников. Е.В.Лосева 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2013 

21.  Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: 

Методическое пособие (библиотека программы «Детство») 

Г.П.Тутушева, А.Е.Чистякова  

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2016 

22.  Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни 

Методический комплект программы «Детство» 

Л.А.Королева 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2016 

23.  Программа «Феникс». Шахматы для дошкольников (электронный вариант) А.В.Кузин 

М.: Линка-Пресс 

Год издания: 2017 

24.  Шахматный учебник  для детей  Н.М.Петрушина 

Ростов н/Д: Феникс 

Год издания: 2016 

25.  Шахматы для детей. Обучающая сказка в картинках М.Фоминых 

СПб.:Питер 

Год издания: 2017 

26.  Методические рекомендации к  программе «Феникс» шах маты для дошкольников, 2017г. 

(электронный вариант) 

А.В.Кузин 

М.: Линка-Пресс 

Год издания: 2017 
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27.  Технология экологического образования детей. Учебное пособие  

- вторая младшая группа 

- средняя группа  

- старшая группа 

-подготовительная группа 

Е.В.Гончарова, Л.В.Моисеева 

Екатеринбург: издательство  «Центр проблем детства» 

Год издания: 2018 

28.  Формирование у старших дошкольников знаний о родном крае на основе ознакомления с жизнью 

и бытом коренных народов западной Сибири. Методические рекомендации (электронный 

вариант) 

Сапрыкина А.Р. 

Екатеринбург: Уральский государственный педагогический 

университет 

  Год издания: 2003 

29.  Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Методическое пособие 

для педагогов 

А.Я.Ветохина 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2018 

30.  Мы живем в России: гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 

- средняя группа  

- старшая группа 

-подготовительная группа  

Зеленова Н.Г. 

М.: Издательство СРИПОТРИЙ 

Год издания: 2007 

31.  Истоковедение. Том 5. Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» как 

целостный образовательный проект формирования системы ценностей у детей дошкольного 

возраста и их родителей.  

И.А. Кузьмин.  

М.: Издательский дом «Истоки»,  

Год издания: 2015. 

32.  Рекомендации по применению программы «Социокульутрные истоки» в Федеральном 

государственном  образовательном стандарте дошкольного образования 

И.А. Кузьмин.  

М.: Издательский дом «Истоки»,  

Год издания: 2018 

33.  Доброе слово. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3- 4 года)  И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

34.  Доброе слово. Книга для развития речи детей  

 3-4 года 

И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

35.  Добрый мир.  Книга 2 для развития детей  

3-4 года 

И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

36.  Добрый мир. Книга для развития речи детей  

3-4 года 

И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

37.  Добрая книга.  Книга для развития речи детей 

3-4 года 

И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 



 

157  

  

38.  Книга для развития речи детей Дружная семья 4-5 лет   И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

39.  Книга 1 для развития детей Дружная семья  

4-5 лет   

И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

40.  Книга 3 для развития детей Добрая забота 

4-5 лет   

И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

41.  Книга для развития речи детей Добрая забота 

4-5 лет   

И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

42.  Книга 2 для развития детей В добрый путь  

4-5 лет   

И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

43.  Книга для развития речи детей В добрый путь  

4-5 лет   

И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

44.  Книга 4 для развития детей  Благодарное слово 4-5 лет   И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

45.  Книга 2 для развития детей Радость послушания 5-6 лет  И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

46.  Книга  для развития речи Радость послушания 5-6 лет  И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

47.  Книга 4 для развития детей Добрые друзья  

5-6 лет  

И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

48.  Книга 1 для развития детей Верность родной земле 5-6 лет  И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

49.  Книга  для развития речи Верность родной земле 5-6 лет  И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

50.  Книга 3 для развития детей Светлая надежда 

5-6 лет  

И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 
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Год издания: 2016 

51.  Книга для развития речи Светлая надежда 

5-6 лет  

И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

52.  Книга 1 для развития детей Сказочное слово  

6-7 лет  

И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

53.  Книга 5 для развития детей Семейные традиции 6-7 лет  И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

54.  Книга 3 для развития детей Светлый образ И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

55.  Книга 4 для развития детей Мастера и рукодельницы 6-7 лет  И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

56.  Книга 2 для развития детей Напутственное слово 6-7 лет  И.А. Кузьмин. 

М.: Издательский дом «Истоки» 

Год издания: 2016 

57.  «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности»  Примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования для детей 5–7 лет 

электронная версия 

58.  «Беседы об экономике» методическое пособие Т.А.Шорыгина 

М.:ТЦ Сфера 

Год издания: 2020 

59.  Финансы для детей. Иллюстрированная энциклопедия А.В.Забирова 

Ростов н/д: Владис 

Год издания: 2019 

60.  Как работают деньги. Энциклопедия для детей А.В.Забирова 

Ростов н/д: Владис 

Год издания: 2019 

61.  Финансовая грамотность дошкольника. Программа кружка. Ресурсный и диагностический 

материал. Занятия и игры. 

 

Г.П. Поварницина 

Ю.А.Киселева 

Волгоград: Учитель. 

Год издания: 2020 

62.  Методические рекомендации: пособие для воспитателей дошкольных учреждений. Серия книг 

«Занимательные финансы. Азы для дошкольников» 

Л.В.Стахович 

М.: ВИТА-ПРЕСС 
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Год издания: 2020 

63.  Читаем и обсуждаем: пособие для воспитателей дошкольных учреждений.  Серия книг 

«Занимательные финансы. Азы для дошкольников» 

Л.В.Стахович 

М.: ВИТА-ПРЕСС 

Год издания: 2019 

64.  Моя Югра. Край, в котором я живу. Учебное пособие для дошкольных образовательных 

организаций. Серия: Край, в котором я живу.   

Киричек Е.А., Проснякова Т.Н., Савина Е.В. 

М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА 

Год издания: 2020 

65.  Моя Югра. Знаю, умею, учусь: Учебное наглядное пособие для дошкольных образовательных 

организаций. Серия: Край, в котором я живу.  

Киричек Е.А., Проснякова Т.Н., Савина Е.В. 

М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА 

Год издания: 2020 

66.  Динамическое пособие Веер. Югорские орнаменты. Серия: Край, в котором я живу. Автор: 

Формат: 80х160 мм, 7 листов. 

Савранская А.В. 

М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА 

Год издания: 2020 

67.  Динамическое пособие Блокнот со шнурком. Животные и растения Югры. Серия: Край, в 

котором я живу.   

Савранская А.В. 

М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА 

Год издания: 2020 

68.  Комплект наглядно-демонстрационных плакатов: 

 Народные промыслы России и ХМАО; 

  Административная карта ХМАО; 

 Тайга — болото — водоём; 

 Животный мир Югры (млекопитающие); 

— Животный мир Югры (птицы); 

  Животный мир Югры (рыбы); 

  Олень и собака — одомашненные животные; 

 Медведь — хозяин тайги; 

 Традиционный быт коренных народов Югры; 

 Традиционные промыслы коренных народов     

Югры (рыбалка, охота, оленеводство); 

 Достопримечательности родного края; 

 Современные профессии ХМАО. 

Савранская А.В., Кутасова А.Д. 

М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА 

Год издания: 2020 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

69.  Образовательная область «Речевое развитие». Методический комплекс программы «Детство». 

Учебно-методическое пособие 

Сомкова О.Н., А.Г. Гогоберидзе 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2017 

70.  Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций (младший и средний возраст)  

О.М.Ельцова 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2016 
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71.  Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций (подготовительная к школе группа)  

О.М.Ельцова, Л.В.Прокопьева 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2016 

72.  Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники. 

(Библиотека программы «Детство») 

Т.В.Большева 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2001 

73.  Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 2 

до 4 лет). ФГОС 

Ельцова О.М. 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2018 

74.  Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 

до 5 лет). ФГОС 

Ельцова О.М. 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2018 

75.  Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 

до 6 лет). ФГОС 

Ельцова О.М. 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2018 

76.  Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 

до 7 лет). ФГОС 

Ельцова О.М. 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2018 

77.  Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое пособие. О.С.Ушакова 

М.:ТЦ Сфера 

Год издания: 2018 

78.  Комплексные занятия по сказкам  для детей 4-6 лет Т.А.Егорова 

Волгоград: «Учитель» 

Год издания: 2014 

79.  Развитие речи детей 5-7 лет, методические рекомендации О.С.Ушакова 

М.:ТЦ Сфера 

Год издания: 2014 

80.  Развитие речи детей 3-5 лет, методические рекомендации О.С.Ушакова 

М.:ТЦ Сфера 

Год издания: 2014 

81.  Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа Н.В.Нищева 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2016 

82.  Методическое пособие-конспект.  

Играем. Пишем. Читаем 

Е.О. Астафьева 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2018 

83.  Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста (1-3 года), методическое пособие. Е.А.Янушко 

М.: Издательство «Владос»,  
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Год издания: 2019 

84.  Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический 

строй речи. Связная речь. Конспекты занятий.  ч.1 

О.Э.Литвинова  

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2017 

85.  Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной литературы. Конспекты 

занятий.  ч.2 

О.Э.Литвинова  

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2018 

86.  Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством общения. Конспекты 

занятий.  ч.3 

О.Э.Литвинова  

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2018 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

87.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Методический комплекс 

программы «Детство». Учебно-методическое пособие 

О.В.Акулова, Вербенец А.М.,  А.Г. Гогоберидзе, Деркунская В.А. 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2016 

88.  Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2013 

89.  Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы 

«Детство» 

И.Е. Яцевич 

90.  Музыкальные шедевры. Конспекты занятий с нотным приложением О.П.Радынова 

М.: ТЦ Сфера 

  Год издания: 2014 

91.  Ладушки. Конспекты занятий с аудио приложением. И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Издательство «Композитор» Сантк-Петербург» 

92.  Знакомим детей с живописью. Сказочно-былинный жанр: учебно-наглядное пособие. 

Методический комплект программы «Детство» 

Н.А. Курочкина 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2018 

93.  Знакомим детей с живописью. Портрет: учебно-наглядное пособие. Средний дошкольный 

возраст 

Методический комплект программы «Детство» 

Н.А. Курочкина 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2018 

94.  Знакомим детей с живописью. Портрет: учебно-наглядное пособие. Старший дошкольный 

возраст 

Методический комплект программы «Детство» 

Н.А. Курочкина 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2018 

95.  Знакомим с натюрмортом: учебно-наглядное пособие. Старший дошкольный возраст 

Методический комплект программы «Детство» 

Н.А. Курочкина 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2018 
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96.  Серия учебно-наглядных пособий "Путешествие в мир живописи"         

 

Алексеев, М. Н. Воробьев, В. С. Садовников 

А. А. Иванов. 

В. М. Васнецов. 

97.  Учебно-наглядное пособие  «Детям о народном искусстве» А.А.Грибовской  

 

98.  Наглядное пособие ФГОС Народное искусство- детям. Городецкая роспись Дорожин Ю. 

99.  Наглядное пособие ФГОС Народное искусство- детям. Сказочная гжель Мозаика –синтез 

100.  Наглядное пособие ФГОС Народное искусство- детям. Золотая хохлома Орлова Л. 

101.  Наглядное пособие ФГОС Народное искусство- детям. Филимоновская игрушка Мозаика - Синтез 

102.  Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам (образовательная 

область "Художественно-эстетическое развитие"): наглядно-дидактическое пособие. 

Н.Н.Леонова  

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2016 

103.  Народное искусство- детям.  Т.С.Комарова  

М.: Мозаика-Синтез 

Год издания: 2018 

104.  Изобразительная деятельность в детском саду. (учебно-методическое пособие) 

первая младшая группа 

вторая младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

подготовительная группа 

И.А.Лыкова 

М.: Издательский дом «Цветной мир»  

Год издания: 2017 

105.  Оригами для самых маленьких. Методическое пособие для воспитателей. С.В.Соколова 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2016 

106.  Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по программе 

«Детство». Первая младшая группа 

Вторая младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Планирование. Конспекты. 

Н.Н.Леонова 

Волгоград: Издательство «Учитель» 

Год издания: 2018 

 

107.  Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников Н.Н.Леонова 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2014 

108.  Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством: учебно-методическое 

пособие 

Н.Н.Леонова 

 СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 
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Год издания: 2015 

109.  Конструирование с детьми раннего возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2 – 3 

лет: учебно-методическое пособие 

О.Э. Литвинова 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2016 

110.  Конструирование с детьми младшего возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3 – 

4 лет: учебно-методическое пособие 

О.Э. Литвинова 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2016 

111.  Конструирование с детьми среднего возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 4 – 

5 лет: учебно-методическое пособие 

О.Э. Литвинова 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2016 

112.  Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий Л.В. Куцакова 

М.:ТЦ Сфера 

Год издания: 2017 

113.  Сценарии праздников в детском саду. Методическое пособие Е.В.Молина 

М.: Издательство ВЛАДОС 

Год издания: 2018 

Образовательная область «Физическое развитие» 

114.  Образовательная область «Физическое развитие». Методический комплекс программы 

«Детство». Учебно-методическое пособие 

Т.С.Грядкина, А.Г. Гогоберидзе 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»» 

Год издания: 2016 

115.  Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2- 4 

лет по программе «Детство» 

И.М.Сучкова, Е.А. Мартынова 

Волгоград: «Учитель» 

Год издания: 2017 

116.  Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 4- 7 

лет по программе «Детство» 

Е.А. Мартынова, Н.А.Давыдова, Н.Р.Кислюк 

Волгоград: «Учитель» 

Год издания: 2017 

117.  Физическая культура в детском саду. Учебно-методическое пособие 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Л.И.Пензулаева 

М.: Мозаика-Синтез 

Год издания: 2016 

118.  Обучение плаванию, методическое пособие Осокина Т.И.  

М.: Просвещение 

Год издания: 1991 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

4.1. Краткая презентация адаптированной образовательной программы дошкольного образования  

4.1.1. Цель и задачи реализации программы  
Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, 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 адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее - АОП ДО);  

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  
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 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования.  

4.1.2. Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры  
В соответствии со Стандартом 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 ОВЗ 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 ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся 

на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР  
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров.  

Планируемые результаты на этапе завершения освоения основной части Программы (к концу дошкольного возраста) соответствует пункту 

10.4.3.3. ФАОП ДО (страница 44-46).  

4.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР  
1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

является семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.  
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4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законным представителям) направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.  

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку.  

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс;  

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным представителям), активизация их участия в жизни детского 

сада.  

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе;  

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся.  

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления:  

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях).  

9. Содержание направлений работы с семьей может фиксироваться в АОП ДО как в каждой из пяти образовательным областям, так и 

отдельным разделом, в котором раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями (законными 

представителями).  

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями (законными представителями), который может включать:  

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

повышение уровня родительской компетентности;  

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
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