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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза 
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Ганюшина П.М. с. Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области структурного 

подразделения детский сад «Радуга» (далее – Программа) направлена на «обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР), индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья». 

Программа разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья
1
 и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования

2
 

(далее - Стандарт). 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

комбинированной направленности для детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников. 

В СП «Детский сад «Радуга» ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск  

воспитываются дети в возрасте 5 -7 (8) лет с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие 

речи I-III уровней). 

Обучающиеся с ТНР представляют собой сложную разнородную группу, 

характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, 

разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в 

овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 

общей картины речевого развития. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в ДОО, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей обучающихся дошкольного возраста с ТНР, определение структуры 

и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно- 

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых 

создается основная образовательная программа ДОО. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 
 

1Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержденная Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022) 2 Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменением, 

внесенным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января .2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный № 53776 

методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 
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профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: - восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью Программы в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с ТНР, 

удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной 

работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы ДОО. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% 

от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

с учетом региональных и других социокультурных особенностей включены в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей 

в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также качества 

реализации основной образовательной программы ДОО. Система оценивания качества реализации 

программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий 

внутри образовательного процесса. 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая Программа предназначена для работы в группах компенсирующей и 
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комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Программа содержит 

необходимый материал для организации воспитательно-образовательного процесса с каждой 

возрастной группой детей по всем направлениям педагогической работы, обеспечивающим 

разностороннее развитие ребенка дошкольника и подготовку его к дальнейшему школьному 

обучению. 

а) Цели и задачи реализации  Программы 

Цель реализации Программы - обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи реализации Программы: 
- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 
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          -  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников СП детский сад «Радуга» ГБОУ 

СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск и детей; 

– содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество работников ДОО с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые вносит вклад в развитие и образование обучающихся, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

Администрация структурного подразделения «Детский сад «Радуга» ГБОУ СОШ № 1 

«Образовательный центр» с. Сергиевск  установила партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые способствуют удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи); 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает ориентацию на три 

вида индивидуализации: личностную, субъективную, индивидную. 

Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, 

как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъективная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта личности. 

В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

Индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности. 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей 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 детей с ТНР тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного 

возраста. 

Для получения качественного образования детьми с ТНР в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого- 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ТНР. 
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в) Характеристики особенностей детей дошкольного возраста с ТНР  

Структурное подразделение «Детский сад «Радуга» посещают в основном дети 5-7 лет с 

ТНР (Общее недоразвитие речи I, II, III, IV уровня) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 

речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

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 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 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры прописаны для детей дошкольного возраста, согласно диагнозу. 

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с программой относятся 

следующие социально нормативные характеристики возможных достижений ребёнка. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

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

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

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

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

- составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

- владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 
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- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 

работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных ДОО условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОО и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

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

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОО должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

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

организации и для педагогов ДОО в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием местных условий в 

разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

4) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях. Система оценки качества реализации Программы обучающихся с ТНР на 

уровне ДОО должна обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, 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 ДОО в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО 

является оценка качества психолого- педагогических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОО. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОО, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательной деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО 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 ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 
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независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ожидаемые результаты освоения парциальной программы интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста Лыкова И.А.«Фанкластик: весь мир в руках твоих (Познаем, 

конструируем, играем)», Москва 2019 и программа «Мастерская конструирования «Фанкластик». 

Программа «Фанкластик: весь мир в руках твоих» нацелена на интеллектуально-творческое 

развитие детей дошкольного возраста в интегрированных видах деятельности с применением 

оригинального конструктора «Фанкластик». 

Цель и задачи программы 

Основная цель - развитие творческих (воображение) и изобретательских (решение 

конструкторских задач и проблем) способностей детей. 

Задачи: 

 Развитие логики, выраженное в том, что разрабатывается алгоритм 

последовательности действий и способов соединения различных деталей на 

занятиях  «ФАНКЛАСТИК». 

 Ребёнок должен понять, как создаётся окружающий его предметный мир, т.е. 

принципы конструирования вещей. 

 Формирование практических навыков, включающее умение работать: с деталями 

конструктора «ФАНКЛАСТИК», комбинируя их между собой для сборки моделей 

по всем пространственным осям координат; со схемами, инструкциями и другими 

источниками информации; умение работать в команде из 2-3 человек, которые 

объединены решением общей задачи. 

Программа «Фанкластик» предполагает личностно-ориентированный и гуманистический 

характер взаимоотношений детей и взрослых — педагогов (воспитателей, специалистов в сфере 

дополнительного образования), родителей — в разнообразных формах содержательного и при 

этом доверительного, максимально комфортного взаимодействия, поддерживающего у каждого 

ребенка чувство базового доверия к миру. Программа предусматривает реализацию принципа 

непрерывности образования на всех его уровнях, обеспечивает преемственность целей, задач, 

содержания, методов, организационных форм дошкольного и начального общего образования. 

Образовательные задачи в динамике их проектирования 

Вторая младшая группа (3–4 года) 

1).Установление ассоциативных связей между реальными предметами и отображающими 

их конструкциями (стол, стул, диван, кроватка и др.); целенаправленное рассматривание и 

создание простейших построек (дорожка, заборчик, башня, дом, мост и др.). 

2). Ознакомление с базовыми строительными деталями — узнавание, различение, 

правильное называние, свободное использование по назначению с учетом характерных признаков 

и свойств. 

3). Создание условий для конструирования и обыгрывания построек: 

а) из одинаковых (дорожка, заборчик, мостик из кирпичиков и др.) или различных (стол, 

дом, кроватка) деталей; 

б) линейных (дорожка, мост) и замкнутых (забор, загородка, колодец); 

в) горизонтальных (дорожка, клумба) и вертикальных (башня, дом). 

4) Содействие освоению базовых способов конструирования: соединение, приставление, 

наложение полное, наложение частичное, размещение деталей впритык или на некотором 

расстоянии друг от друга и др. 

5). Обогащение опыта обследования материалов и деталей, сравнения друг с другом и 

экспериментирования с ними для выявления характерных качеств, апробации освоенных способов 

и поиска новых. 

6) Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, воссоздающего и 

творческого воображения. 
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7). Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

Средняя группа (4–5 лет) 

1). Обогащение представлений детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 

сказочной), знакомство со строительством и конструированием как искусством создания 

различных построек для жизни, работы и отдыха человека. 

2). Расширение опыта создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, 

ткани, фольги, природного и бытового материала, мягких модулей. 

3). Ознакомление с базовыми строительными деталями: узнавание, различение, сравнение, 

обследование, использование по назначению, адекватные замены. 

4). Формирование обобщенных представления о постройках, умения анализировать: 

выделять части и детали конструкции, определять их пространственное расположение; 

использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, 

способ размещения в пространстве). 

5). Поддержка интереса к созданию конструктивных вариантов одного и того же объекта 

(домики, ворота, мосты); осмысленному и самостоятельному преобразованию их в высоту, длину 

и ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 

6). Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, воссоздающего 

и творческого воображения. 

7). Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

Старшая группа (5–6 лет) 

1). Ознакомление с архитектурой, декоративно-прикладным искусством и 

конструированием как видами пластических неизобразительных искусств и дизайном как 

современным искусством, направленным на гармоничное обустройство человеком окружающего 

его пространства. 

2). Расширение опыта конструирования из разных деталей разными способами: по 

словесному описанию, условию, модели, рисунку, схеме, фотографии, предложенной теме, 

собственному замыслу. 

3). Создание условий для освоения новых конструктивных умений на основе 

развивающейся способности видеть целое раньше частей. В результате дети умеют объединять 

несколько деталей для получения красивого изделия или несколько небольших плоскостей в одну 

большую, подготавливают основу для перекрытий, распределяют сложную постройку в высоту, 

делают свои постройки более прочными, устойчивыми и гармоничными. 

4). Содействие освоению базовых способов конструирования. В результате дети 

самостоятельно выбирают и свободно используют детали с учетом их конструктивных свойств 

(форма, величина, вес, устойчивость, размещение в пространстве); в т.ч. варианты строительных 

деталей, делают адекватные замены одних деталей другими (например, кирпичик получают из 

двух полукубов или же двух уголков, двух средних или четырех коротких брусков). 

5). Формирование элементов учебной деятельности. В результате дети начинают понимать 

поставленные задачи, принимают инструкции и правила, осмысленно применяют освоенные 

способы в разных условиях, у них формируются навыки самоконтроля, самооценки и 

планирования своих действий. 

6). Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, воссоздающего 

и творческого воображения. 

7). Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

Содействие формированию целостной картины мира с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. 

2). Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства и 

предметов культуры. Становление эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. 

3). Ознакомление с архитектурой, конструированием, дизайном как видами искусства, 

направленными на гармоничное обустройство человеком окружающего его пространства. 
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4). Открытие универсального характера конструирования как деятельности, позволяющей 

человеку создавать целостный «продукт» во всех сферах жизни. Понимание того, что 

конструировать можно не только постройки, но и другие «конструкции»: сказку, спектакль, танец, 

диалог, букет цветов, рецепт блюда, план путешествия и др. В любой конструкции элементы 

объединяются в осмысленное целое тем или иным способом, в зависимости от материала и типа 

сооружения. 

5). Расширение опыта творческого конструирования в индивидуальной и коллективной 

деятельности. Поддержка интереса к созданию оригинальных конструкций разными способами 

(по словесному описанию, условию, модели, рисунку, схеме, фотографии, предложенной теме, 

собственному замыслу) из различных по форме, величине, фактуре строительных деталей и 

других материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных). 

6). Содействие освоению обобщенных способов конструирования и их свободному 

использованию в различных ситуациях для самостоятельного оборудования игрового, бытового и 

образовательного пространства. Создание условий для свободного выбора деталей с учетом их 

конструктивных свойств; адекватных замен одних деталей другими; видоизменению построек в 

соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом. 

7). Углубление представления о структуре деятельности и формирование опыта ее 

организации: ставить цели (что мы будем строить?), определять мотивы (зачем, для чего и для 

кого будем строить?), проектировать содержание (как будем действовать, какими способами 

создадим постройку?), выбирать материалы, инструменты, оборудование (из чего будем строить?), 

получать результат (удалось ли достичь цели?), анализировать и оценивать качество достигнутого 

результата (соответствие замыслу, функциональность, 

привлекательность, оригинальность). 

8). Содействие формированию элементов учебной деятельности: осмысление поставленной 

задачи, принятие инструкции и правил, адекватное применение освоенных способов в разных 

условиях, первый опыт рефлексивной самоорганизации (навыки самоконтроля и самооценки). 

9). Развитие художественного восприятия, творческого воображения, наглядно-образного и 

элементов логического мышления. Развитие универсальной способности видеть целое раньше 

частей, свободно перемещаться по информационным полям и выходить за пределы наличной 

(заданной) ситуации. 

10) Поддержка креативности, активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности 

 Планируемые образовательные результаты 

Программа нацелена на достижение специфических целей дополнительного образования на 

поддержку формирования универсальных учебных действий, зафиксированных стандартом 

начального образования. 

Основной акцент в работе с детьми сделан на формировании универсальных учебных 

действий (УУД) федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

дошкольного и начального общего образования и Примерной основной образовательной 

программы (ООП):  

– познавательных (исследовательских умений),  

– регулятивных (умений планировать работу), 

– коммуникативных (умений сотрудничать, взаимодействовать и делать презентацию 

готовых продуктов). 

Регулятивные УУД, на формирование которых нацелена данная образовательная 

программа: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– оценивать правильность выполнения действия; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 



14 
 

 

Познавательные УУД, на формирование которых нацелена данная образовательная 

программа: 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные УУД, на формирование которых нацелена данная образовательная 

программа: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Помимо универсальных учебных действий данная образовательная программа 

предполагает также и работу над формированием ряда предметных результатов ФГОС и 

образовательной области «Познание», в том числе тех, которые в Примерной программе 

обозначены как возможные (те, которым «обучающийся получит возможность научиться»; 

выделены ниже курсивом): 

– понимание и опыт использования общих правил создания предметов рукотворного 

мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность; 

– умение планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– способность выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

– умение отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного педагогом замысла; 

– умение анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– способность решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– умение изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

– способность создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи; воплощать этот образ в материале. 

Подробнее о педагогической диагностики индивидуального развития детей смотрите пункт 1.2. 

данной Программы 
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

      2.1. Задачи и содержание образования (образования и воспитания) по образовательным 

областям 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

 

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 
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представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное 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, арт-терапии. Занятия 

по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласия 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. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Формирование общепринятых норм 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить  и принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и   

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  



17 
 

 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

            Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих 

игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 

и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр.   

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. формирование предпосылок 

экологического сознания 
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Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. 

Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять 

вреда ни им, ни себе. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, 

ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность 

в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе 

игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам. 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 
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Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. формирование основ 

экологического сознания 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, 

на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

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; 
 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

 конструирование; 
 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

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

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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



20 
 

 

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать все виды 

восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира познавательно-исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 

признакам. Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 
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Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык 

сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Сенсорное развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 

сенсорную интеграцию. Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира познавательно-исследовательская деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 
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Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как 

о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 

называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: «+», «–», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 

рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — 

четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 

шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на 

равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени.  

Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать 

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать 

чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

Речевое развитие 
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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. 

ФАОП ДО 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 «Речевое развитие» с детьми 

старшего дошкольного возраста 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

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

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании 

и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", 

"Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

развития, обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 
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занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 Формирование лексико-грамматических средств языка 

Развитие понимания речи: умение вслушиваться в обращенную речь и выделять названия 

предметов, действий, признаков, а именно: правильное восприятие обращенных вопросов, 

выполнение соответствующих инструкций; различение семантического значения слов, разных 

грамматических категорий, соотнесение пространственных характеристик со значением простых и 

некоторых сложных предлогов; 

Уточнение и расширение словарного запаса: формирование навыков употребления 

различных частей речи, слов, выходящих за рамки обиходного словаря; овладение навыками 

группировки слов по различным признакам и качествам, средствами антонимами и синонимами; 

развитие способности к  пониманию и употреблению слов и выражений с переносны смыслом; 

Формирование понятий, начиная с достаточно простых, обобщающих, до более 

конкретных, дифференцированных. 

Формирование практических навыков словоизменения и словообразования: образование 

существительных с уменьшительно-ласкательным значением, глаголов с разными приставками, 

прилагательных; овладении умением изменять части речи по грамматическим категориям; 

согласование слов в составе словосочетания, а затем и предложения; употребление в 

самостоятельной речи простых, а затем и сложных предлогов с соблюдением правил 

грамматического оформления фразы; 

Обобщение значения слов; 

Развитие умения сравнивать слова по их длине; 

Употребление притяжательных местоимений мой – моя  в сочетании с существительными 

мужского и женского роде. 

Практическое овладение навыками изменения числа и падежа существительных, числа 

глаголов и прошедшего времени; 

Изменение повелительного наклонения глаголов единственного числа на изъявительное 

наклонение, третьего лица, настоящего времени; 

Овладение навыками составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по наглядно-графической модели; 

Подготовка к овладению диалогической формой речи. 
Формирование правильного звукопроизношения 

Развитие фонематического слуха и восприятия. 

Развитие навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры. 

Контроль за внятностью и выразительностью речи. 

Подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие связной речи 

Обучение детей построению самостоятельных высказываний; 

Закрепление навыков построения различных типов предложений; 

Обучение детей умению передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей 

действительности; 

Обучение связному и логичному изложению содержания текстов и серии картин, описанию 

предметов и объектов. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Упрочение навыков составления предложений и использование простых двусоставных 

предложений, распространение их за счёт введения однородных подлежащих, сказуемых и 

впоследствии- дополнений и определений. 

Правильное согласование членов предложений в роде, числе, падеже. Формирование 

пространственных представлений и на их основе – адекватное понимание и использование 
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предлогов в составе высказываний, выделяя каждый раз предлог, как самостоятельное слово в 

предложении. 

Развитие и усложнение навыков словоизменения и словообразования. Работа над 

пониманием и употреблением в речи глагольных форм разного времени (настоящего, 

прошедшего, будущего), форм существительных разного числа и рода (женского, мужского, 

среднего). 

Обучение образования слов с уменьшительным и увеличительным значением, со значением 

детёнышей животных, сложносоставных слов, приставочных глаголов, притяжательных и 

относительных прилагательных. 

Научить детей переносить сформированные навыки на новый, аналогично изученному 

лексический материале.  

Дети должны научиться понимать, объяснять и употреблять слова, относящиеся к разным 

частям речи (существительным, прилагательным, глаголам, наречиям). 

Формирование правильного звукопроизношения и обучение элементам грамоты 

         Формирование у детей системы чётно различаемых, противопоставленных друг другу 

фонем. 

Обучение произношению слова различной слоговой сложности. 

Обучение детей свободному использованию приобретённых навыков в самостоятельной 

речи. 

Сформировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте. 

Научить детей чтению и письму, предупредить дисграфию и дислексию. 

Формирование связной речи 

Обучение детей объединению нескольких фраз в рассказ. 

Учить выделять начало, середину (кульминацию) и логическое завершение сюжетной 

линии текста, осознавать роль главных персонажей и действий, ими совершаемых, устанавливать 

логическую и временную зависимость между событиями. 

Формировать умение вычленять различные характеристики объектов (предметов), 

значимые для их описания, устанавливать плановую последовательность их описания. 

Воспитание у ребёнка желание составлять рассказы и пересказы. 

Включение в рассказ творческих элементов. (полной или фрагментарной0действующих 

лиц, с добавлением фантазийных элементов сюжета, не имеющих аналогов в реальной 

действительности. 

Составление рассказов с частичным изменением сюжетной линии, с заменых элементов. 

Составление рассказов и пересказов с опорой на разнообразные средства наглядности 

(картины, серии сюжетных картин, графические схемы, планы, карточки-символы и т.д.) 

 

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. 
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Основное содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» с детьми старшего дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

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

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 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. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Восприятие художественной литературы
 

Развивать    интерес    к    художественной    литературе,   навык    слушания 

художественных    произведений,    формировать    эмоциональное    отношение    к прочитанному, 

к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 
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Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 

пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим. 

       Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, 

Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 
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Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной 

шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать 

их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Восприятие художественной литературы
 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. 
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Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. Закреплять умение совместно 

планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно. Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания 

при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам 

народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

 

Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
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различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на 

детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, 

создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Образовательная область «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 
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помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

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

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

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

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. 

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, 
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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. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы 

в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные 

движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх 

и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени 

и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию 

через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь 

по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на 

бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на 

двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево 

невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

прыгать в длину с места с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на 

двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 
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качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и 

бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в 

заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать 

мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.      

         Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; 

бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на 

месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать 

мяч друг другу ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных 

построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную 

и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои 

действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать 

характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, 

в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в 

колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в 

колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в 

колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на 

одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за 

рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги 

к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 
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Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития 

нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и 

назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 

бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по 

двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать 

навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 

широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по 

веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с 

закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 

ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной 
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опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую 

скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать 

умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные 

движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 

места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг 

другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения 

в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на месте с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 

метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений 

(в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из 

одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по 

порядку», на «первый-второй», равняться колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, 

кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных 

частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать 

плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти 

руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение 

«Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и 

снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 
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коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить 

в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по 

ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способы, методы и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

потребностей и интересов 

 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной программы педагог 

может использовать 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 целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) 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 
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творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети 

получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

 Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 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. 

 При реализации Федеральной программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

Средства, указанные в пункте Федеральной программы, используются для развития 

следующих видов деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (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); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

При реализации образовательной Программы педагог: - продумывает содержание и организацию 

совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; - 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.    

                       

Дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, 

методы 

Средства 

Игровая  Творческие игры: 

С/р игры; 

-Режиссерские (по 

мотивам литературных 

произведений; с 

сюжетами, 

Игровой  

Практический 

Словесный 

Наглядный 

Атрибуты к с/р играм; 

спортивный 

инвентарь к 

спортивным играм, 

подвижным; 

бросовый материал; 
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самостоятельно 

придуманными детьми); 

-Театрализованные; 

-Игры с бросовым и 

природным материалом; 

строительным наборами, 

конструктором 

Игры с правилами: 

-Дидактические ( по 

содержанию: 

математические, речевые, 

экологические); 

По дидактическому 

материалу:  игры с 

предметами, настольно - 

печатные, словесные  

игры ( беседы; игры- 

поручения, игры - 

загадки); 

Подвижные (по степени 

подвижности: малой, 

средней, большей 

подвижности); 

Развивающие. 

конструктор, 

строительные наборы; 

картотека с 

математическими, 

речевыми, 

экологическими 

играми, картотека с 

загадками, беседами, 

различные 

иллюстрации 

 

Познавательно 

- 

исследовательс

кая 

деятельность 

Эксперименты, опыты, 

исследования, 

наблюдения, 

познавательно - 

исследовательские 

проекты,  экологические 

игры, дидактические игры 

Практический 

Словесный 

Наглядный 

Игровой 

Увеличительное 

стекло, картотека с 

опытами, 

наблюдениями, 

экологическими 

играми, 

дидактические игры, 

календарь природы. 

 

Коммуникатив

ная 

Беседы, общение со 

взрослыми, сверстниками, 

Речевые игры, 

проблемные ситуации  

Игровой 

Практический 

Наглядный 

Словесный 

Атрибуты к с\р играм, 

картотека с речевыми 

играми 

Двигательная Занятия по физическому 

развитию; 

спортивные и 

физкультурные досуги; 

спортивные соревнования;  

физкультурные и 

спортивные упражнения на 

прогулке; 

утренняя гимнастика; 

гимнастика после дневного 

сна; 

подвижные игры;  

физкультминутки; 

игровые упражнения; 

Игровой 

Словесный 

Практический 

Наглядный 

Спортивный 

инвентарь, 

изготовление 

атрибутов к 

проведению 

спортивных 

праздников, картотека 

гимнастик после сна, 

физкультминуток, п/и 

Самообслужив

ание и 

элементы 

бытового труда 

Поручения 

( индивидуальные и 

подгрупповые), 

самообслуживание, 

Практический 

Словесный  

Наглядный  

Игровой  

Фартуки, 

инструменты в уголке 

природы 
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дежурства, хозяйственно-

бытовой труд,  

труд в природе, 

Изобразительн

ая 

деятельность 

Рисование, лепка, 

аппликация, свободное 

конструирование из 

бумаги 

Игровой 

Наглядный 

Словесный 

Практический 

Иллюстрации по 

тематике, игровые 

ситуации, обсуждение 

выполнения работ; 

цветной картон, 

бумага, ножницы, 

трафареты 

Конструирован

ие из 

различных 

материалов 

Изготовление макетов, 

изготовление поделок из 

природного и бросового 

материала; 

конструирование из 

строительного материала 

Практический 

Наглядный 

Словесный 

Игровой 

Природный и 

бросовый материал, 

конструктор, 

строительный 

материал, 

иллюстрации, 

обсуждение 

выполнения работ. 

Музыкальная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

музыкальном зале, 

Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением, танцы 

Практический 

Наглядный 

Словесный 

Игровой 

Карточки с 

музыкальными 

инструментами, 

музыкальные 

инструменты, 

Музыкальный центр 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Чтение худ. литературы, 

загадок, пословиц, стихов, 

обсуждение, рассуждения, 

разучивание, 

театрализация 

произведений,  

Игровой 

Словесный 

Наглядный 

Театр (настольный, 

мальчиковый); маски 

для театрализации, 

иллюстрации к 

произведениям, 

картотека с загадками, 

стихами, пословицами 

 

Дошкольный  возраст (от 6 до  8лет) 

Вид детской 

деятельности  

Формы организации  Способы, 

методы 

Средства 

Двигательная Утренняя гимнастика, 

подвижные игры, народные 

подвижные игры, игровые 

упражнения, двигательные 

паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, 

физминутки, 

образовательная 

деятельность в спортзале 

на воздухе. 

Наглядный 

Словесный 

Практический  

Игровой 

 

Кегли  

Кольца "Попади в  цель" 

Скакалки  

Набор  напольной игры 

«Попади в цель» 

Кольца с ленточкой   

 

Игровая Игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические, 

подвижные, народные), 

творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные) игры 

Наглядный 

Словесный 

Практический  

Игровой 

 

Машинки (большие) 

Машинки  маленькие  

Куклы 

Набор детской посуды  

Конструктор  мелкий  

Конструктор крупный 

Конструктор железный 

Напольные пазлы(цифры) 

Напольный пазлы (буквы) 
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Конструктор «Железная 

дорога» 

Конструктор «Военная 

дорога» 

парковка для машин 

Кукольный театр 

Набор для с- р игры 

«Строитель» 

С - р  игра «полиция» 

Игрушки «Домашние 

животные» 

Игрушки «Дикие 

животные» 

Игрушки «Насекомые » 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

познавательно-

исследовательские 

проекты,  

Наглядный 

Словесный 

Практический  

  

 

Календарь природы 

Стаканчики с природным 

материалом  

Микроскоп  

Мерный стаканчик  

Увеличительное стекло                 

(лупа) Настольная игра 

«Насекомые» 

Настольная игра 

«Почемучки» 

Настольная игра «Морские 

тайны» 

Настольная игра «Живая и 

неживая природа» 

Геометрические фигуры  

Счетные палочки  

Магнитные карточки  

«Цифры» 

Настольная игра «Цифры» 

Настольная игра 

«Признаки» 

Коммуникативная Беседы, речевые  ситуации, 

составление рассказов и 

сказок, творческие 

пересказы, составление и  

отгадывание загадок, 

словесные игры, 

настольно-печатные игры с 

правилами, сюжетные 

игры, ситуативные 

разговоры, речевые 

тренинги, вопросы 

Наглядный 

Словесный 

Практический  

Игровой 

 

Кукольный театр 

Настольная игра «Сложи 

слово» 

Настольная игра «Буквы» 

Настольная игра 

«Ассоциация» 

Глобус 

Настольная игра 

«Насекомые» 

Настольная игра 

«Почемучки» 

Настольная игра «Морские 

тайны» 

Настольная игра «Живая и 

неживая природа» 

Настольная игра 

«Противоположность» 

Настольная игра 

«Времена года» 

Развивающая игра  

«Бабочки и жучки» 

Обучающие карточки 

«Уроки безопасности» 

«Уроки безопасности» 
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«Что хорошо, что плохо» 

«Животные северной  

Америки» 

«Инструменты» 

«Насекомые» 

«мебель» 

«Млекопитающие» 

Настольная игра «Цифры и  

фигуры» 

«Земноводные и 

пресмыкающиеся» 

Развивающая игра «Говори 

правильно» 

мнемотаблица 

Музыкальная Слушание, исполнение, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах, ритмика и 

танцы, музыкальные 

импровизации, 

музыкально-дидактические 

игры, подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением, 

инсценировки, 

драматизации, 

образовательная 

деятельность в 

музыкальном зале 

Наглядный 

Словесный 

Практический  

Игровой 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты 

Изобразительная Аппликация, рисование, 

лепка, творческие проекты, 

деятельность в изостудии, 

мастерские по 

изготовлению предметов 

детского творчества  

Наглядный 

Словесный 

Практический  

Игровой 

 

 

 

 

Кисточки  

Простые карандаши  

Цветные карандаши  

Фломастеры  

Краски акварельные  

Стерки  

альбом для рисования  

Цветная бумага  

Цветной картон   

Стаканчик для воды                    

(рисование) 

Политра  

пластилин 

Доска для лепки 

Стаканчики для 

карандашей  

«Народные промыслы» 

«Чудо узоры» 

 Ручки  

Восприятие 

(художественной 

литературы и 

фольклора) 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

инсценирование 

произведений, игры-

драматизации, 

театрализованные игры, 

различные виды театра 

(теневой, бибабо, 

пальчиковый) 

Наглядный 

Словесный 

Практический  

Игровой 

 

 

 

Кукольный театр 

Игрушки «Домашние 

животные» 

Игрушки «Дикие 

животные» 

Игрушки  

«Насекомые»  

мнемотаблица 

 

Конструирование Изготовление макетов, Наглядный Пазлы ( 540 ) 
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конструктивные игры, 

моделирование 

Словесный 

Практический  

Игровой 

 

 

 

 

Пазлы (240) 

Пазлы ( 120) 

Конструктор  (мелкий ) 

Конструктор (крупный) 

Конструктор  железный 

Напольные пазлы (цифры) 

Напольные пазлы (буквы) 

Конструктор «Железная 

дорога» 

Конструктор «Военная 

дорога» 

Элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

Самообслуживание  

Поручения 

 (индивидуальные и 

подгрупповые), дежурства, 

практико-ориентированные 

индивидуальные и 

коллективные проекты, 

совместный 

(коллективный) действия, 

дежурство, задания, 

реализация проекта 

Наглядный 

Словесный 

Практический  

  

 

 

 

«Инструменты» 

Обучающие карточки 

«Уроки безопасности» 

«Что хорошо, что такое 

плохо» 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 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. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

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

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 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 (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

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 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 
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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. 

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. 

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. Детство без игры и вне игры не представляется 

возможным. 

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. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

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 ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в 

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

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурногигиенических 

навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

растениями и другое); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

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

и другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

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, 
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наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, 

творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог 

может организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, 

их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги 

и другое); 

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). 

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 направлять и поддерживать свободную самостоятельную 

деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление 
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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 предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, 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. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности 

у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО и вторая 

половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

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

ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 

своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

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

деятельности; 

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

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

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 
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4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

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

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

ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, 

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

приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 

иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 

вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

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

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

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребенок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих 

его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает различного рода вопросы. Важно поддержать 

данное стремление ребенка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребенка 

наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять 

внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, 

создавать ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно искать решения возникающих 

проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 

особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной 

деятельности. 

С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребенка 

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

деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 

стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, 

уделять особое внимание доверительному общению с ребенком. В течение дня педагог создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у 

ребенка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых 

дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной 

работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

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

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

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

 Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 
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которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог 

создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 

опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать 

трудности и поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов. 

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

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует 

внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у 

них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и 

формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

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

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

 

2.4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 
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Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. 

Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. 

На протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как 

детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда 

и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция 

СП «Детский сад «Радуга» ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. Сергиевск в работе с 

семьей. 

Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия СП «Детский сад «Радуга» ГБОУ СОШ №1 

«Образовательный центр» с. Сергиевск и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и 

воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни  СП «Детский сад «Радуга» ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. Сергиевск; 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей

 единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей 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 СП «Детский сад 

«Радуга» 

ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. Сергиевск; создание открытого информационного 

пространства (сайт, форум, группы в социальных сетях и др.). 

Планируемые результаты взаимодействия с семьями воспитанников: 

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

досуга, обучения и воспитания; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

 

2.5.   Содержание Программы коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

осуществление индивидуально-ориентированной психологопедагогической помощи 
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обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Задачи программы:  

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;  

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях;  

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий;  

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителям (законным представителям).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:  

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  

социально-коммуникативное развитие; развитие и коррекцию сенсорных, моторных, 

психических функций у обучающихся с ТНР;  

познавательное развитие,  

развитие высших психических функций;  

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV 

уровень, фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

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

школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;  



50 
 

 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; овладение арсеналом 

языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности;   

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;  

сформированность социально-коммуникативных навыков;  

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей направленности, 

планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории обучающихся. Образовательная программа для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной) 

с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторнодвигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

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

самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР.  

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно 

считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей 68 работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях:  

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности;      

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации.  
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2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся.  

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности обучающихся.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, 

раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка.   

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности 

к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим 

работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком 

позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 

запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 

речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые 

игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного 

запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка, 

обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом 

Обследование 

грамматического строя 

языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В 
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связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных 

категориальных форм, словообразованием разных частей речи, 

построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по 

опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной 

речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения 

диалога - реализуется в самом начале обследования, в процессе так 

называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием 

оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются 

также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, 

наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания 

Обследование 

фонетических и 

фонематических 

процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего 

необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно 

убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со 

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

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

Комплексное 

обследования 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторнографических 
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навыков. В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять 

несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для 

обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития 

лексикограмматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

 

 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

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

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

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам животных и 

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

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

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

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

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

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

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

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

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

с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

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

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
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формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической 

и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

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

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

глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

"Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 

слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

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

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

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

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

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

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

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

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 
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понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - 

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

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

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

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

(Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы 

с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, 

смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения 

в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной 

и мелодической окраски речи. 

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

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и 

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 
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Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

Программы: 

4.Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

5.Филичева Т. Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 

1.Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп. 

В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Методические пособия и дидактический материал: 

1. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и 

связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: методическое пособие. / К.Е. Бухарина. – М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2016. 

2. Бардышева Т.А., Массонова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011 

3..Гомзяк О.С. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР-III уровня. М: 

Издательство Гном, 2013. 

4. Гомзяк О.С. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР III уровня. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2018 

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет.Конспекты фронтальных занятий I, периода 

обучения в старшей логогруппе. Учебно- методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников») – М.: Издательство ГНОМ, 2018 

6..Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в старшей логогруппе. Учебно- методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников») – М.: Издательство ГНОМ, 2018 

7.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логогруппе. Учебно- методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников») – М.: Издательство ГНОМ, 2018 

8. Гомзяк О.С. Говорим правильно в  Говорим правильно в 6-7лет конспекты занятий по 

развитию связной речи в  старшей  логогруппе. М: «Издательство Гном», 2009. 

9.Гомзяк О.С. Говорим правильно в  Говорим правильно в 6-7лет конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе  логогруппе. М: «Издательство Гном», 2009. 

10.Гомзяк О.С.  Говорим правильно в 6-7лет конспекты фронтальных занятий I период   обучения в  

подготовительной к школе логогруппе. М. Издательство «ГНОМ и Д», 2013. 

9.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7лет конспекты фронтальных занятий II период   обучения    

в  подготовительной к школе логогруппе.   М. Издательство «ГНОМ и Д», 2013. 

10.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7лет конспекты фронтальных занятий III  период   

обучения в подготовительной к школе логогруппе. М. Издательство «ГНОМ и Д», 2013. 

11. Курмаева Э.Ф. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет: блочно- тематическое 

планирование / Э.Ф.Курмаева. – Волгоград: Учитель, 2018 

12. Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материалы /авт.-сост. 

Кыласова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011.   

13.Лиманская О.И. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. – 2-е изд., доп., испр. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018 

14.Лиманская О.И. Конспекты логопедических занятий в подготовительной группе. – 2-е изд., доп., 

испр. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

15.Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

16.Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 4-е изд., испр. и доп.- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 

Дополнительный материал: 

Демонстрационный материал для фронтальных     занятий: 
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«Головные уборы», «Обувь», «Одежда», «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Инструменты», 

«Электроприборы», «Продукты», «Школьные принадлежности» и др. 

Наглядно-дидактический материал: серии «Мир в картинках», Ознакомление с окружающим и 

развитие речи», «Рассказы по картинке», «Тематический словарь в картинках», «Картотека 

предметных картинок». 

 

Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей различных 

категорий целевых групп обучающихся. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 

психолого-педагогического сопровождения:  

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития;  

2) обучающиеся с ООП:  

с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

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 ребёнком в посещении ДОО; 

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;  

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний).  

Включение ребёнка» в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППк по 

результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) 

родителей (законных представителей).  

Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при наличии). 

 

2.6. Программа воспитания 

Пояснительная записка 
Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы 

«Образовательный центр» с. Сергиевск структурного подразделения детский сад «Радуга». Программа 

обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

При составлении Программы воспитания использованы:  

 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

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

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

обучающихся; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г.  

№ 1155; 
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 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

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

года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга»/ под ред. С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева. 

 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 
Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми.  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из 

ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка …(1.6.б 

ФГОС ДО)  

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во 

ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других…. Может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы; обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. 

(4.6. ФГОС ДО).  

В программе описана система возможных форм и методов взаимодействия педагогов ДОО 

с родителями и воспитанниками, с социальными институтами и институтами культуры.  

Исходя из анализа воспитательной деятельности в ДОО: анализа качество процесса, 

качество условий и качество результатов, необходимо обозначить, что ООП ДОО включает: 

 в части содержания процесса воспитания: состояние патриотического, 

экологического и трудового воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 в части создания условий: психолого-педагогические условия процесса воспитания; 

необходимые компоненты развивающей предметно-пространственной среды для патриотического, 

экологического и трудового воспитания, духовно-нравственного развития детей 

 в части результатов, достигнутых детьми: степень достижения планируемых 

результатов воспитательной работы 

Воспитательная деятельность в ООП ДОО интегрирована с содержанием образовательных 

областей. Реализация содержания всех образовательных областей предполагает создание условий, 

основанных на принципах: 

 

 

Наименование принципа Содержательная составляющая принципа 

«Событийное» оформление 

деятельной жизни ребёнка 

Принцип обязывает придавать творческим занятиям детей 

по каждому направлению работы характер маленьких, но 

отчётливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко 

переживаемых жизненных событий. 

Любое такое занятие — самобытное совместное 

синтетическое произведение взрослого (педагога) и детей.  

В отличие от режимных моментов оно не поддаётся 

вторичному воспроизведению, тиражированию. 

Принципы содействия, 

сотрудничества и участия  

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и 

осмысливает мир, активно строя знания на основе предыдущего 
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 опыта в самостоятельной и совместно-разделенной 

деятельности, в общении с другими детьми и взрослыми, 

становясь полноценным участником воспитательного процесса 

Принцип интеграции 

образовательного процесса 

  

Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса 

личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и 

видах деятельности.  

Принцип 

культурсообразности  

Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности семей дошкольников, 

основываясь на «культурном семейном коде 

Принцип следования 

нравственному примеру 

В данном случае пример воспитывающих взрослых 

(родителей и педагогов). 

Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип гуманизма  обеспечивает каждому ребенку право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей  

ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его 

прав на свободу и развитие 

Принцип интеграции 

образовательного процесса  

предполагает комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. 

Обучающие, развивающие и воспитательные задачи решаются в 

комплексе на одном интегрированном содержании образования 

Принцип следования 

нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни 

 

Данные принципы реализуются в укладе детского сада, включающем воспитывающие 

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

Уклад 

образовательной 

организации 

 

Уклад – это договор 

субъектов воспитания, 

опирающийся на базовые 

национальные ценности, 

содержащий традиции региона 

и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, 

описывающий предметно-

пространственную среду, 

деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад определяет 

специфику и конкретные 

формы организации 

распорядка дневного, 

недельного, месячного, 

годового циклов жизни ДОО. 

Распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового 

циклов жизни ДОО. 

Матрица воспитательных 

задач (модель воспитательной 

работы) на день (с привязкой к 

режиму дня) (О.А. Скоролупова) 

(Приложение №1) 
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Ценности воспитания, 

заданные укладом, разделяются 

всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

Воспитывающая 

среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – 

это особая форма организации 

образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи 

воспитания. 

 

Воспитывающая среда 

определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей 

среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

Общности 

(сообщества) ДОО 

 

Профессиональная 

общность – это единство целей 

и задач воспитания, 

реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны 

разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой 

общности является рефлексия 

собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также 

другие сотрудники должны: 

– быть примером в 

формировании ценностных 

ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждать детей к 

общению друг с другом, 

поощрять даже самые 

незначительные стремления к 

общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую 

дружбу, стараться, чтобы 

дружба между отдельными 

детьми внутри группы 

сверстников принимала 

общественную направленность; 

– заботиться о том, 

чтобы дети постоянно 

приобретали опыт общения на 

основе чувства 

доброжелательности; 

– содействовать 

проявлению детьми заботы об 

окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, 

Профессионально-

родительская общность включает 

сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и 

уважение друг к другу. Основная задача 

– объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в ДОО. 

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. 

Детская общность. Общество 

сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного 

поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно 
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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. 

 

жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной 

цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, 

что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать 

у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно 

создавать в детских взаимоотношениях 

дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских 

общностей являются разновозрастные 

детские общности. В детском саду 

должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – 

это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом 

для инклюзивного образования. 

 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 
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 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 
детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС ДО 

(п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. 

 

Цель-результат РПВ в ДОО Задачи (этапы) по достижению цели РПВ 

в ДОО 

Цель воспитания в дошкольной 

образовательной организации – 

личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся:  

• в усвоении им знаний основных 

норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного 

общества (в усвоении ими социально 

значимых знаний) • в развитии его 

позитивных отношений к этим ценностям 

(в развитии их социально значимых 

отношений)  

• в приобретении им 

соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, применения сформированных 

знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых 

дел) 

1.Создание и организация плана мероприятий на 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

2.В план мероприятия включить формы 

совместной деятельности детей и воспитывающих 

взрослых направленные на становление 

самостоятельности, произвольности, позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, 

используя потенциал  

3.Построение развивающего, воспитывающего 

пространства образовательной организации во 

взаимодействии детского сада и семьи (внести доп. 

соглашение в договора с родителями о совместной 

разработке и выполнении КТП РПВ ДО) 

4.Заключить договора о сотрудничестве с 

социальными партнерами и институтами культуры 

и искусства 

 

Деятельности и культурные практики в ДОО 
В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

деятельности и культурные практики: 

Предметно-целевая 

деятельность 

Культурные практики Свободная инициативная 
деятельность ребенка 

(виды деятельности, 

организуемые взрослым, в 

которых он открывает 

ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, 

(активная, самостоятельная 

апробация каждым 

ребенком 

инструментального и 

ценностного содержаний, 

(его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он 

реализует свои базовые 

устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности 
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способы ее реализации 

совместно с родителями, 

воспитателями, 

сверстниками); 

 

полученных от взрослого, и 

способов их реализации в 

различных видах 

деятельности через личный 

опыт); 

на основе усвоенных ценностей). 

Решение цели-результата будет осуществляться всеми субъектами воспитательного 

пространства ДОО, а также институтами культуры и искусства, социальными партнерами.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность 

в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 
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Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества; 

правдивый, искренний; способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку; проявляющий зачатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

  

Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне ДО 

Портрет Гражданина 

России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые 

направления 

воспитания 

духовно-

нравственных 

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих 

образовательный процесс на 

уровне дошкольного 

образования. 

Планируемые 

результаты  
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ценностей на 

уровне 

дошкольного 

образования 

(уточнённые 

характеристики 

(дескрипторы)) 

1. 1. Патриотизм. 
Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти 

и преемственности на 

основе любви к 

Отечеству, малой 

родине, сопричастности  

к многонациональному 

народу России, 

принятия 

традиционных духовно-

нравственных 

ценностей 

человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения  

к традиционным 

религиям России. 

Уважающий прошлое 

родной страны и 

устремлённый  

в будущее. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

семейных 

ценностей. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий 

традиции. 

1.2. Любящий свою малую 

Родину и имеющий 

представление о России в 

мире, испытывающий 

симпатии и уважение к 

людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и 

уважительно реагирующий 

на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение  

к государственным 

праздникам  

и важнейшим событиям в 

жизни России, места, в 

котором он живет. 

1.4. Активно участвующий в 

делах семьи, группы 

детского сада, своей малой 

Родины (города, села). 

 

-имеет представления 

о семейных ценностях, 

семейных традициях, 

бережном отношение 

к ним; 

-проявляет 

нравственные чувства, 

эмоционально-

ценностное отношение  

к семье; 

-проявляет ценностное 

отношение  

к прошлому и 

будущему – своему, 

своей семьи, своей 

страны; 

-проявляет 

уважительное 

отношение  

к родителям, к 

старшим, заботливое 

отношение к 

младшим; 

-имеет первичные 

представления  

о гражданских 

ценностях, ценностях 

истории, основанных 

на национальных 

традициях, связи 

поколений, уважении  

к героям России; 

-знает символы 

государства – Флаг, 

Герб Российской 

Федерации и 

символику субъекта 

Российской 

Федерации, в которой 

находится 

образовательная 

организация; 

-проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение 

к правам  

и обязанностям 

человека; 

-имеет начальные 

представления о 
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правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

-проявляет 

познавательный 

интерес  

и уважение к 

важнейшим событиям 

истории России и ее 

народов, к героям 

России; 

проявляет интерес к 

государственным 

праздникам и имеет 

желание участвовать  

в праздниках и их 

организации в ОО. 

2. Гражданская позиция 

и правосознание.  

Активно и сознательно 

принимающий участие  

в достижении 

национальных целей 

развития России  

в различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских  

и благотворительных 

проектах. 

Принимающий и 

учитывающий  

в своих действиях 

ценность  

и неповторимость, 

права  

и свободы других 

людей  

на основе развитого 

правосознания. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

2.1. Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные особенности 

других людей (сверстников, 

взрослых).  

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни  

и неповторимость прав и 

свобод других людей. 

2.3. Доброжелательный  

по отношению к другим 

людям, включая людей с 

ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий 

понимание  

и сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь 

нуждающимся  

в ней сверстникам и 

взрослым. 

2.4. Знающий и 

понимающий основы 

правовых норм, 

регулирующих отношения 

между людьми. 

2.5. Способный к оценке 

своих действий и 

высказываний, оценке их 

влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и 

принимающий элементы 

гендерной идентичности, 

психологических и 

поведенческих особенностей 

человека определенного 

пола, включая типичное 

ролевое поведение. 

-имеет представления 

об этических нормах 

взаимоотношений 

между людьми разных 

этносов, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных культур. 

-имеет первичные 

представления  

о 

многонациональности 

России,  

об этнокультурных 

традициях, фольклоре 

народов России. 

-понимает, что все 

люди имеют равные 

права и могут 

выступать за них. 
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3. Социальная 

направленность и 

зрелость.  

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке  

и достижении 

жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность  

в общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение  

и признание ценности 

каждой человеческой 

личности, сочувствие и 

деятельное сострадание 

к другим людям. 

Сознательно и 

творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем  

и достижения целей 

средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

3.1. Имеющий начальные 

представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

природного и предметного 

окружения и себя самого в 

окружающем мире. 

3.2. Проявляющий 

разнообразные морально-

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим 

людям, природе и 

предметному миру,  

к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать 

себя (свое «Я») в 

соответствии с семейными, 

национальными, 

нравственными ценностями  

и нормами и правилами 

поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает 

ценности общества, 

правдивый, искренний, 

способный  

к сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность 

за свои действия и 

поведение. 

имеет первичные 

представления  

о нравственных 

ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, 

взрослых, предметного 

мира и себя в этом 

мире; 

-проявляет 

нравственные чувства, 

эмоционально-

ценностного 

отношения  

к окружающим людям, 

предметному миру, к 

себе; 

-испытывает чувства 

гордости, 

удовлетворенности, 

стыда от своих 

поступков, действий и 

поведения; 

-доброжелательный, 

умеющий слушать  

и слышать 

собеседника, 

обосновывать свое 

мнение; 

-способный выразить 

себя в игровой, 

досуговой 

деятельности и 

поведении  

в соответствии с 

нравственными 

ценностями: 

-самостоятельно 

применяет усвоенные 

правила, владеет 

нормами, 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

взрослыми  

и сверстниками 

(умение 

договариваться, 

взаимодействовать в 

игровых отношениях в 

рамках игровых 

правил и т.д.); 

-преобразует 

полученные знания и 
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способы деятельности, 

изменяет поведение и 

стиль общения со 

взрослыми и 

сверстниками  

в зависимости от 

ситуации; 

-способен к 

творческому 

поведению  

в новых ситуациях в 

соответствии  

с принятой системой 

ценностей; 

-выражает 

познавательный 

интерес  

к отношениям, 

поведению людей, 

стремление их 

осмысливать, 

оценивать  

в соответствии с 

усвоенными 

нравственными 

нормами и 

ценностями; 

-задает вопросы 

взрослым; 

-экспериментирует в 

сфере установления 

отношений, 

определения позиции  

в собственном 

поведении; 

-способен 

самостоятельно 

действовать,  

в случае затруднений 

обращаться  

за помощью; 

-осознает возможности 

совместного поиска 

выхода из 

сложившейся 

проблемной ситуации 

или принятия 

решений; 

-использует тактики 

разговорной 

дисциплины 

(спокойно сидеть, 

слушать, дать 

возможность 



69 
 

 

высказаться); 

-умеет слушать и 

уважать мнения 

других людей; 

-умеет пойти 

навстречу другому при 

несовпадающих 

интересах и мнениях, 

найти компромисс и 

совместно прийти  

к решению, которое 

поможет достигнуть 

баланса интересов; 

-пытается соотнести 

свое поведение  

с правилами и 

нормами общества; 

-осознает свое 

эмоциональное 

состояние; 

-имеет свое мнение, 

может его обосновать; 

-осознает, что 

существует 

возможность влияния 

на свое окружение, 

достижения чего-либо 

и необходимость 

нести за это 

ответственность, что 

способствует 

постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные 

решения; 

-имеет начальные 

способности 

управлять своим 

поведением, 

планировать свои 

действия: 

-старается не 

нарушать правила 

поведения, 

испытывает чувство 

неловкости, стыда  

в ситуациях, где его 

поведение 

неблаговидно; 

-поведение в основном 

определяется 

представлениями о 

хороших и плохих 

поступках. 
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4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 

Системно, креативно  

и критически 

мыслящий, активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических  

и эстетических идеалов 

 4.1. Способный выразить 

себя  

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной 

и пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями 

и нормами. 

4.2. Проявляющий 

личностные качества, 

способствующие познанию, 

активной социальной 

деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том 

числе творческом. 

4.3. Активный, 

проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании .  

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, 

обладающий основами 

художественно-

эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый 

к душевной и физической 

красоте человека, 

окружающего мира, 

произведений искусства. 

4.5. Способный к 

самостоятельному поиску 

решений в зависимости  

от знакомых жизненных 

ситуаций.  

4.6. Мотивированный к 

посильной проектной и 

исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

-проявляет 

любознательность и 

интерес  

к поиску и открытию 

информации, 

способствующей 

осознанию и 

обретению своего 

места в обществе 

(коллективе 

сверстников в детском 

саду и новых 

общностях, в кругу 

знакомых  

и незнакомых 

взрослых); 

-проявляет 

инициативу по 

улучшению качества 

жизни окружающих 

людей  

в процессе постановки 

и посильного решения 

практических проблем  

в реализации 

собственных 

проектных замыслов; 

-проявляет 

инициативу в 

получении новой 

информации и 

практического опыта, 

мотивируя ее 

потребностью  

в саморазвитии и 

желанием помогать 

другим людям, 

взаимодействовать с 

ними в решении 

посильных, но 

серьезных 

общественных задач. 
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открытиям, проявляющий 

любопытство  

и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных и 

практических задач. 

4.7. Не принимающий 

действия и поступки, 

противоречащие нормам 

нравственности и культуры 

поведения.  

5. Зрелое сетевое 

поведение. Эффективно 

и уверенно  

осуществляющий 

сетевую коммуникацию 

и взаимодействие на 

основе правил сетевой 

культуры и сетевой 

этики, управляющий 

собственной 

репутацией в сетевой 

среде, формирующий 

«здоровый» цифровой 

след 

Формирование 

основ 

информационной  

и экологической 

культуры. 

5.1. Способный отличать 

реальный мир от 

воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с 

другими детьми и 

взрослыми с помощью 

простых цифровых 

технологий и устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных 

средств сетевой среды без 

вреда для физического и 

психического здоровья 

(собственного и других 

людей) и подчиняется 

требованиям ограничения 

времени занятий с 

подобными устройствами. 

 

-осознанно выполняет 

правила эргономики 

использования разных 

средств сетевой среды 

и виртуальных 

ресурсов; 

-использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия для 

установления 

общественно полезных 

и продуктивных 

контактов с другими 

людьми; 

-понимает 

прагматическое 

назначение цифровой 

среды и ее 

рациональные 

возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

6. Экономическая 

активность. 

Проявляющий 

стремление  

к созидательному 

труду, успешно 

достигающий 

поставленных 

жизненных целей за 

счёт высокой 

экономической 

активности  

и эффективного 

поведения  

на рынке труда в 

условиях многообразия 

социально-трудовых 

ролей, мотивированный 

к инновационной 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Воспитание 

культуры труда. 

 

  

 

6.1. Ценящий труд в семье и 

в обществе, уважает людей 

труда, результаты их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся к 

результатам своего труда, 

труда других людей. 

6.2. Имеющий 

элементарные 

представления о профессиях  

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества. 

-имеет первичные 

представления  

о ценностях труда, о 

различных 

профессиях; 

-проявляет уважение к 

людям труда  

в семье и в обществе; 

-проявляет навыки 

сотрудничества  

со сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности. 
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деятельности 6.3. Стремящийся к 

выполнению коллективных 

и индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество. 

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том числе в 

составе команды); 

уверенно выражающий 

свои мысли 

различными способами  

на русском и родном 

языке 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

7.1. Владеющий основами 

речевой культуры, 

дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов 

и дел. 

7.2. Следующий 

элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в 

окружающей среде 

(городской, сельской), 

следует принятым в 

обществе нормам и 

правилам поведения 

(социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и 

невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в 

общении самоуважение и 

уважение к другим людям, 

их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет 

на физическое и 

психологическое 

воздействие на другого 

человека. 

 

-умеет выслушать 

замечание и адекватно 

отреагировать на него 

(эмоционально, 

вербально); 

-умеет выразить и 

отстоять свою 

позицию, а также 

принять позицию 

другого человека 

(сверстника, 

взрослого); 

-не принимает лжи (в 

собственном 

поведении и со 

стороны других 

людей); 

-стремится обличить 

несправедливость  

и встать на защиту 

несправедливо 

обиженного; 

-выполняет разные  

виды заданий, 

поручений, просьб, 

связанных 

с гармонизацией 

общественного 

окружения; 

-умеет выступить и в 

роли организатора,  

и в роли исполнителя 

в деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

-оказывает посильную 

помощь другим людям 

(сверстникам и 

взрослым)  

по их просьбе и 

собственной 

инициативе. 

8. Здоровье и Формирование 8.1. Обладающий -владеет основами 
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безопасность. 

Стремящийся к 

гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для 

человека  

и окружающей среды (в 

том числе и сетевой), 

воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством 

меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности 

основ 

экологической 

культуры. 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремится соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе. 

8.2. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового 

образа жизни. 

8.3. Обладающий 

элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на 

улице, на дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека и 

окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно 

относящийся ко всем 

объектам живой и неживой 

природы.  

8.6. Признающий жизнь как 

наивысшую ценность. 

умения регулировать 

свое поведение и 

эмоции в обществе, 

сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния; 

-знает и выполняет 

нормы и правила 

поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их 

спецификой (детский 

сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 

-умеет донести свою 

мысль до собеседника 

на основе 

особенностей его 

личности (возрастных, 

национальных, 

физических) с 

использованием 

разных средств 

общения; 

-спокойно реагирует 

на непривычное 

поведение других 

людей, стремится 

обсудить его с 

взрослыми без 

осуждения; 

-не применяет 

физического насилия  

и вербальной агрессии 

в общении  

с другими людьми; 

-отстаивает свое 

достоинство и свои 

права в обществе 

сверстников и 

взрослых; 

-помогает менее 

защищенным и 

слабым сверстникам 

отстаивать их права  

и достоинство; 

-имеет первичные 

представления  

об экологических 

ценностях, 

основанных на заботе 

о живой и неживой 

природе, родном крае, 
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бережном отношении  

к собственному 

здоровью; 

-проявляет желание 

участвовать  

в экологических 

проектах, различных 

мероприятиях 

экологической 

направленности; 

-проявляет 

разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-

ценностное отношение 

к природе; 

-имеет начальные 

знания о традициях 

нравственно-

этического отношения  

к природе в культуре 

России, нормах 

экологической этики. 

 

9. Мобильность и 

устойчивость.  

Сохраняющий 

внутреннюю 

устойчивость в 

динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующийся к 

изменениям, 

проявляющий 

социальную, 

профессиональную  

и образовательную 

мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного 

самообразования  

и 

самосовершенствования 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей.  

 

9.1. Стремящийся к 

выполнению коллективных 

и индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в 

поведении  

и деятельности основные 

волевые качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, 

выносливость, усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный самоконтроль 

и самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к 

переключению внимания и 

изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

-участвует в 

посильных 

общественно-

значимых социальных 

проектах; 

-выполняет просьбы и 

поручения взрослых и 

сверстников; 

-умеет распределить и 

удержать собственное 

внимание в процессе 

деятельности, 

самостоятельно 

преодолеть в ее ходе 

трудности; 

-адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности и 

стремится  

к их 

совершенствованию; 

-проявляет основы 

способности 

действовать в режиме 

многозадачности 

 

 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 

Результаты Результаты освоения Планируемые результаты воспитания 
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освоения 

программы 

воспитания  

программы на уровне ДО 

 

на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 Обладает установкой 

положительного отношения  

к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства.  

 Активно взаимодействует  

со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

 Проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки.  

 Проявляет установки, отражающие 
индивидуально-личностную позицию, 

социальные компетенции, личностные 

качества, сформированность основ 

Российской гражданской идентичности. 

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

 Имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное отношение к 

ним. 

 Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье. 

 Проявляет уважительное  

отношение к родителям,  

к старшим, заботливое отношение 

к младшим. 

  Имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России. 

  Знает символы 

государства 

– Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой 

проживает ребенок  

и находится образовательная 

организация, в которой он 

воспитывается. 

 Проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям 

человека. 

 Имеет начальные 

представления о правах  

и обязанностях человека, 

 Имеет представления  

о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах. 

 Имеет представления  

о символах государства – Флаге и 

Гербе России,  

о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации,  

в котором находится 

образовательное учреждение. 

 Имеет представления  

об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия 

граждан  

в общественном управлении. 

 Имеет представления  

о правах и обязанностях гражданина 

России, правах ребенка 

 Проявляет интерес  

к общественным явлениям, осознает 

важность активной роли человека в 

обществе. 

 Знает национальных героев 

и важнейшие события истории России  

и её народов. 

 Знает государственные 

праздники, принимает участие в 

важнейших событиях жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края 

(населённого пункта),  

в котором находится образовательное 

учреждение. 
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гражданина, семьянина, товарища. 

 Проявляет познавательный 

интерес  

к важнейшим событиям истории 

России  

и ее народов, к героям России. 

 Проявляет уважение  

к защитникам Родины. 

 Проявляет интерес  

к государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках  

и их организации  

в образовательной организации. 

 Уважительно относится  

к защитникам Родины. 

 Уважительно относится  

к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения. 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

 Имеет первичные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира  

и себя в этом мире. 

 Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения  

к окружающим людям, 

предметному миру, к себе  

 Испытывает чувства 

гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

 Доброжелателен, умеет 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение. 

 Демонстрирует 

способность выразить себя  

в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями. 

 Самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми  

и сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.). 

 Преобразует полученные 

знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль 

общения  

со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации. 

  Имеет представления  

о базовых национальных ценностях 

Российского государства. 

 Различает хорошие  

и плохие поступки, умеет отвечать за 

свои собственные поступки. 

 Соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице,  

в общественных местах,  

на природе 

 Негативно относится  

к нарушениям порядка  

в группе, дома, на улице;  

к невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих обязанностей. 

 Имеет первоначальные 

представления о роли традиционных 

религий  

в истории и культуре нашей страны. 

 Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и младшим 

людям. 

 Использует правила этики и 

культуры речи. 

 Избегает плохих поступков; 

умеет признаться  

в плохом поступке  

и проанализировать его. 

 Понимает возможное негативное 

влияние на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 
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 Способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой 

ценностей. 

 Выражает познавательный 

интерес  

к отношениям, поведению людей, 

стремление  

их осмысливать, оценивать  

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами  

и ценностями: 

 Экспериментирует  

в сфере установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении. 

 Способен самостоятельно 

действовать, 

в случае затруднений обращаться 

за помощью. 

 Осознает преимущества 

совместного поиска выхода  

из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений. 

 Использует тактики 

разговорной дисциплины 

(спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться). 

 Слушает и уважает мнения 

других людей. 

 Идет навстречу другому 

при несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов. 

 Соотносит свое поведение 

с правилами  

и нормами общества. 

 Управляет своим 

эмоциональным состоянием. 

 Имеет свое мнение, может 

его обосновать. 

 Оказывает позитивное 

влияние на свое окружение. 

 Осознанно принимает 

решения и несет за них 

ответственность. 

 Способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия. 

 Старается не нарушать 

правила поведения, испытывает 
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чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение 

неблаговидно. 

 Проявляет поведение, 

которое в основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

 Демонстрирует интерес к 

поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и 

обретению своего места в 

обществе (коллективе 

сверстников в детском саду  

и новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 

взрослых). 

 Проявляет инициативу по 

улучшению качества жизни 

окружающих людей в процессе 

постановки и посильного решения 

практических проблем в 

реализации собственных 

проектных замыслов. 

 Инициативен  

в получении новой информации и 

практического опыта, мотивируя 

ее потребностью в саморазвитии  

и желанием помогать другим 

людям, взаимодействовать  

с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач. 

 Владеет основами 

управления своим поведением и 

эмоциями в обществе, способен 

сдерживать негативные импульсы  

и состояния. 

 Знает и выполняет нормы и 

правила поведения  

в общественных местах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.). 

 Умеет донести свою мысль 

до собеседника  

на основе его личностных 

(возрастных, национальных, 

физических) с использованием 

разных средств общения. 

 Имеет первичные 

представления  

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

 Демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности. 

 Имеет элементарные 

представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества. 

 Имеет первоначальные навыки 

командной работы,  

в том числе в разработке  

и реализации учебных  

и практикоориентированных проектов. 

 Имеет представления  

о душевной и физической красоте 

человека. 

 Способен видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

 Проявляет интерес  

к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

 Интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

 Поддерживает опрятный 

внешний вид. 

 Отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  

и неряшливости. 

 Отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании 

художественных фильмов  

и телевизионных передач. 
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национальных традиций  

и обычаев, на уважении  

к произведениям культуры  

и искусства. 

 Проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой деятельности. 

 Способен выразить себя в 

доступных видах деятельности в 

соответствии  

с социокультурными ценностями. 

 Проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательного учреждения. 

 Эмоционально отзывается 

на красоту окружающего мира, 

произведения народного  

и профессионального искусства. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

 Имеет представления  

об этических нормах 

взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями 

разных убеждений, 

представителями различных 

культур. 

 Имеет первичные 

представления  

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России. 

 Понимает, что все люди 

имеют равные права. 

 Спокойно реагирует  

на непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми. 

 Не применяет физического 

насилия  

и вербальной агрессии в общении 

с другими людьми; 

 Твердо отстаивает свое 

достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

 Помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

 Проявляет ценностное 

отношение к своему национальному 

языку  

и культуре. 

 Способен  

к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 Имеет начальные представления 

о народах России, об их общей 

исторической судьбе,  

о единстве народов нашей страны. 

 

Формирование 

основ 
 Осознанно выполняет 

правила эргономики 

 Использует знаково-

символические средства представления 
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информационной 

культуры. 

 

использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 Использует простые 

средства сетевого взаимодействия  

для установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми. 

 Понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности  

в получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных продуктов 

и т.д. 

информации  

для создания моделей изучаемых 

объектов  

и процессов. 

 Самостоятельно организует 

поиск информации 

 Критически относится  

к информации  

и избирательности её восприятия;  

 Уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

 

 Имеет первичные 

представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении  

к собственному здоровью. 

 Проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения  

к природе. 

 Имеет начальные знания о 

традициях нравственно-этическом 

отношении  

к природе в культуре России, 

нормах экологической этики. 

 Проявляет желание 

участвовать в экологических 

проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

 

 Проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; понимание 

роли человека  

в природе. 

 Бережно относится  

ко всему живому. 

 Имеет первоначальные 

представления о влиянии природного 

окружения  

на жизнь и деятельность человека. 

 

Воспитание 

культуры труда  
 Выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

 Выражает и отстаивает 

свою позицию, а также способен 

принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами. 

 Не принимает лжи  

и манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей). 

 Стремится обличить 

несправедливость и встать  

на защиту несправедливо 

 Имеет представления  

о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности  

в жизни человека; о значении 

творчества в развитии общества. 

 Проявляет уважение  

к труду и творчеству взрослых и 

сверстников. 

 Имеет представления  

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности. 

 Проявляет 

дисциплинированность, 

последовательность  

и настойчивость в выполнении учебных 
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обиженного. 

 Выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения. 

 Может выступать  

в разных ролях: в роли 

организатора, в роли исполнителя 

в деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии. 

 Оказывает посильную 

практическую  

и психологическую помощь 

другим людям (сверстникам  

и взрослым) по их просьбе  

и собственной инициативе. 

 Имеет первичные 

представления о ценностях труда, 

о различных профессиях. 

 Проявляет навыки 

сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности. 

 Активно участвует  

в общественно полезной 

деятельности. 

 Умеет выражать себя  

в различных доступных  

и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах трудовой 

деятельности. 

и учебно-трудовых заданиях. 

 Соблюдает порядок  

на рабочих местах (в школе, дома и пр.). 

 Бережно относится  

к результатам своего труда, труда 

других людей,  

к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

 Отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде  

и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

 

 

Содержательная ответственность и активность субъектов воспитательного 

пространства 

Ответственность и 

активность 

воспитателей и 

специалистов ДОО 

Ответственность и 

активность семьи 

Ответственность и 

активность работников 

институтов культуры и 

искусства 

 

Ответственность и 

активность 

социальных 

партнеров 

Открытость новому, 

гибкость, умение 

слушать и слышать 

других людей. 

Умение 

организовывать 

детские и взрослые 

сообщества по 

решению задач 

программы. Умение 

проявлять 

Семья понимает 

значимость задач, 

поставленных 

государством перед 

социальным 

обществом, разделяет 

ответственность и 

активность с ДОО и 

принимает активное 

участие по созданию 

и реализации РПВ 

педагоги-организаторы 

участвуют в различных 

событиях, организуемых 

детским садом.  

Учреждения 

дополнительного 

образования (учреждения 

культуры и искусства) 

знакомятся с 

региональной 

образовательной 

Социальные 

партнеры открыты 

для сотрудничества, 

содействия, 

сотворчества, 

проявляют 

ответственность и 

активность при 

реализации задач 

РПВ ДОО 
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ответственность и 

активность. 

ДОО программой, реализуемой 

коллективом детского 

сада и РПВ ДОО, 

участвуют во встречах-

знакомствах, активно 

включаясь во 

взаимодействие с 

коллегами, предоставляют 

возможность детскому 

саду участвовать в 

различных мероприятиях, 

организуемых 

учреждениями 

дополнительного 

образования. 

 

Сроки реализации рабочей программы воспитания дошкольника в ГБОУ СОШ №1 

«Образовательный центр» с. Сергиевск структурного подразделения детский сад «Радуга»  

определяются на каждый учебный год. Программа создана в рамках локального акта (Положение 

о  программе воспитания дошкольника) в ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. Сергиевск 

структурного подразделения детский сад «Радуга» рассмотрено и принято на педагогическом 

совете (№ 1 протокола от 2021 г). 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарно-тематический план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание подрастающего поколения.  

 

II.Содержательный раздел рабочей программы воспитания дошкольника 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации строится 

на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 

личности ребенка. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие 

ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 
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- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Согласно концепции детского развития А.В. Запорожца, в основе детского развития должна 

лежать амплификация. Амплификация — это широкое развертывание и максимальное обогащение 

содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная 

деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. Применительно к 

психическому развитию ребенка, А. В. Запорожец противопоставлял амплификацию 

искусственной акселерации, выражающейся в форсированном обучении, сокращении детства, 

преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. 

Рабочая группа и педагогический коллектив, признавая уникальность дошкольного детства, 

как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируются на обеспечение предельно 

полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе 

этапа жизни каждого ребенка.  

Работа в РПВ ДОО выстроена по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. 

е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди 

которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого 

воспитывающий взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:  

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

- способствовать реализации замысла или проекта; 

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений 

социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили 

полученный результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, рабочая группа и педагогический коллектив, предусматривает в РПВ ДОО 

раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка, где поддерживается его уникальность, 

создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и 

гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия, в следствии результатом РПВ ДОО 

становиться то, что ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания 

социального успеха и собственной значимости. 

В организации и содержании воспитания РПВ ДОО учитывает природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, ставит задачу воспитывать интерес и уважение к 

родному краю. 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и 

природы 

Содержание Воспитательная работа в данном 

направлении 

Лежат в основе 

патриотического 

направления воспитания. 

Патриотизм – это 

воспитание в ребенке 

нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к 

своей стране – России, 

своему краю, малой родине, 

своему народу и народу 

России в целом 

(гражданский патриотизм), 

Патриотическое 

направление воспитания 

строится на идее 

патриотизма как 

нравственного чувства, 

которое вырастает из 

культуры человеческого 

бытия, особенностей образа 

жизни и ее уклада, 

народных и семейных 

традиций. 

Задачи патриотического 

Связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и 

определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, 

связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений 

многонационального народа 

России; 

– эмоционально-ценностный, 

характеризующийся любовью к 
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ответственности, 

трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему 

народу, сознания 

собственной 

востребованности в родной 

стране. 

 

воспитания: 

1) формирование любви к 

родному краю, родной 

природе, родному языку, 

культурному наследию 

своего народа; 

2) воспитание любви, 

уважения к своим 

национальным 

особенностям и чувства 

собственного достоинства 

как представителя своего 

народа; 

3) воспитание 

уважительного отношения 

к народу России в целом, 

своим соотечественникам и 

согражданам, 

представителям всех 

народов России, к 

ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от 

их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к 

родной природе, природе 

своего края, России, 

понимания единства 

природы и людей и 

бережного ответственного 

отношения к природе. 

 

 

Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в 

целом; 

– регуляторно-волевой, 

обеспечивающий укорененность в 

духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего 

народа, России. 

При реализации указанных задач 

воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных 

направлениях воспитательной 

работы: 

– ознакомлении детей с историей, 

героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

– организации коллективных 

творческих проектов, направленных 

на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 

– формировании правильного и 

безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к 

растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной 

деятельности человека 

 

 

Социальное направление воспитания 

 

Ценности семьи, дружбы, 

человека и личности в 

команде 

Содержание Воспитательная работа в 

данном направлении 

Лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве 

ребенок открывает Личность 

другого человека и его 

значение в собственной жизни 

и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие 

социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои 

поступки, действовать в 

Основная цель социального 

направления воспитания 

дошкольника заключается в 

формировании ценностного 

отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании 

условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные 

задачи социального 

направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с 

познавательной 

При реализации данных задач 

воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных 

направлениях воспитательной 

работы: 

– организовывать сюжетно-

ролевые игры (в семью, в 

команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные 

народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки 

поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, 
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интересах семьи, группы. 

Формирование правильного 

ценностно-смыслового 

отношения ребенка  

к социальному окружению 

невозможно без грамотно 

выстроенного 

воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна 

быть личная социальная 

инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом 

является формирование 

у дошкольника представления 

о мире профессий взрослых, 

появление к 8 годам 

положительной установки к 

обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

 

деятельностью детей. 

Формирование у ребенка 

представлений о добре и 

зле, позитивного образа 

семьи с детьми, 

ознакомление с 

распределением ролей в 

семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской 

литературе, примерами 

сотрудничества и 

взаимопомощи людей в 

различных видах 

деятельности (на материале 

истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих 

детей в группе в различных 

ситуациях. 

2. Формирование навыков, 

необходимых для 

полноценного 

существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, 

заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3. Развитие способности 

поставить себя на место 

другого как проявление 

личностной зрелости и 

преодоление детского 

эгоизма. 

 

организуя групповые формы в 

продуктивных видах 

деятельности; 

–учить детей анализировать 

поступки и чувства – свои и 

других людей; 

–организовывать коллективные 

проекты заботы и помощи; 

–создавать доброжелательный 

психологический климат в 

группе. 

 

Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Содержание Воспитательная работа в 

данном направлении 

Цель познавательного 

направления воспитания – 

формирование ценности 

познания. 

 

Значимым для воспитания 

является формирование 

целостной картины мира 

ребенка, в которой 

интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, 

природе, деятельности 

человека. 

Задачи познавательного 

направления воспитания: 

1)развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

Направления деятельности 

воспитателя: 

–совместная деятельность 

воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, 

проведения опытов 

(экспериментирования), 

организации походов и 

экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия 

ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

–организация конструкторской 
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познавательной инициативы; 

2)формирование 

ценностного отношения к 

взрослому как источнику 

знаний; 

3)приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

 

и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и 

исследовательской 

деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

–организация насыщенной и 

структурированной 

образовательной среды, 

включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, 

ориентированные на детскую 

аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

 

Ценность–здоровье. Содержание Воспитательная работа в 

данном направлении 

Цель данного направления – 

сформировать навыки 

здорового образа жизни, где 

безопасность 

жизнедеятельности лежит в 

основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком 

своего тела происходит в виде 

любой двигательной 

активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок 

Задачи по формированию 

здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание 

организма, повышение 

сопротивляемости к 

воздействию условий внешней 

среды, укрепление опорно-

двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие 

двигательных способностей, 

обучение двигательным 

навыкам и умениям, 

формирование представлений 

в области физической 

культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация 

сна, здорового питания, 

воспитание экологической 

культуры, обучение 

безопасности 

жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного 

режима дня. 

 

Направления деятельности 

воспитателя: 

–организация подвижных, 

спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории 

детского сада; 

–создание детско-

взрослых проектов по 

здоровому образу жизни; 

–введение 

оздоровительных традиций в 

ДОО. 

Формирование у 

дошкольников культурно-

гигиенических навыков 

является важной частью 

воспитания культуры 

здоровья. Воспитатель 

должен формировать у 

дошкольников понимание 

того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и 

нормальным социальным 

ожиданиям окружающих 

людей. 

Особенность культурно-

гигиенических навыков 

заключается в том, что они 

должны формироваться на 

протяжении всего 

пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-
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гигиенических навыков 

режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая 

выполнять серию 

гигиенических процедур с 

определенной 

периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое 

пространство и постепенно 

они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у детей 

культурно-гигиенические 

навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких 

основных направлениях 

воспитательной работы: 

–формировать у ребенка 

навыки поведения во время 

приема пищи; 

–формировать у ребенка 

представления о ценности 

здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

–формировать у ребенка 

привычку следить за своим 

внешним видом; 

–включать информацию о 

гигиене в повседневную 

жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у 

ребенка культурно-

гигиенических навыков 

должна вестись в тесном 

контакте с семьей. 

 

 

Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. Содержание Воспитательная работа в 

данном направлении 

С дошкольного возраста 

каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в 

труде, и те несложные 

обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в 

семье, должны стать 

повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на 

детей определенное 

воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию 

Можно выделить основные 

задачи трудового воспитания. 

1.Ознакомление с доступными 

детям видами труда взрослых 

и воспитание положительного 

отношения к их труду, а также 

познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием 

материалов и природной 

среды, которое является 

следствием трудовой 

деятельности взрослых и 

При реализации данных 

задач воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких 

направлениях 

воспитательной работы: 

– показать детям 

необходимость постоянного 

труда в повседневной жизни, 

использовать его 

возможности для 

нравственного воспитания 
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его нравственной стороны. 

Основная цель трудового 

воспитания дошкольника 

заключается в формировании 

ценностного отношения детей к 

труду и трудолюбию, а также в 

приобщении ребенка к труду. 

труда самих детей. 

2.Формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей, 

воспитание навыков 

организации своей работы, 

формирование элементарных 

навыков планирования. 

3. Формирование трудового 

усилия (привычки к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных 

сил для решения трудовой 

задачи). 

 

дошкольников; 

– воспитывать у ребенка 

бережливость (беречь 

игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, 

воспитателя, сверстников), 

так как данная черта 

непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

– предоставлять детям 

самостоятельность в 

выполнении работы, чтобы 

они почувствовали 

ответственность за свои 

действия; 

– собственным примером 

трудолюбия и занятости 

создавать у детей 

соответствующее 

настроение, формировать 

стремление к полезной 

деятельности; 

– связывать развитие 

трудолюбия с 

формированием 

общественных мотивов 

труда, желанием приносить 

пользу людям. 

 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и 

красота. 

Содержание Воспитательная работа в 

данном направлении 

Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко 

социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, 

к законам человеческого 

общества. Культура отношений 

является делом не столько 

личным, сколько 

общественным. Конкретные 

представления о культуре 

поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Цель эстетического воспитания 

– становление у ребенка 

ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое 

воспитание через обогащение 

чувственного опыта, развитие 

Можно выделить основные 

задачи этико-эстетического 

воспитания. 

 формирование 

культуры общения, поведения, 

этических представлений; 

 воспитание 

представлений о значении 

опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

явлений жизни, отношений 

между людьми; 

 воспитание любви к 

прекрасному, уважения к 

Для того чтобы формировать 

у детей культуру поведения, 

воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое 

внимание на нескольких 

основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей 

уважительно относиться к 

окружающим людям, 

считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру 

общения ребенка, 

выражающуюся в 

общительности, вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении вести 

себя в общественных местах; 
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эмоциональной сферы личности 

влияет на становление 

нравственной и духовной 

составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

 

 

традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

 развитие творческого 

отношения к миру, природе, 

быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей 

эстетического вкуса, 

стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 

 воспитывать культуру 

речи (называть взрослых на 

«вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и 

выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом); 

 воспитывать культуру 

деятельности, что 

подразумевает умение 

обращаться  

с игрушками, книгами, 

личными вещами, 

имуществом ДОО; умение 

подготовиться  

к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в 

порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок 

свою одежду. 

Направления деятельности 

воспитателя по 

эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи 

художественно-творческой 

деятельности самих детей с 

воспитательной работой 

через развитие восприятия, 

образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение к 

результатам творчества 

детей, широкое включение 

их произведений в жизнь 

ДОО; 

– организацию выставок, 

концертов, создание 

эстетической развивающей 

среды и др.; 

– формирование чувства 

прекрасного на основе 

восприятия художественного 

слова на русском и родном 

языке; 

– реализацию вариативности 

содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным 

направлениям эстетического 

воспитания. 
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Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Направления Содержание 

Ключевые элементы уклада ОО в 

соответствии со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, 

накопленным опытом, достижениями, 

следованием традиции, укладом ее жизни; 

Основные традиции воспитания в 

образовательной организации, следующие: 

1.Взаимодействие между взрослым и детьми: 

взрослый передает детям системы базовых 

ценностей и образцы поведения; 

2.Профессиональное развитие педагогов (новые 

формы работы с детьми, поддержка детской 

инициативы) 

3.Психолого-педагогическая поддержка семьи 

4.Своевременное изменение РППС с учётом 

обогащения жизненного опыта детей, а также 

ЗБР и воспитательных задач 

5.Реализация единство подходов в решении 

воспитательных задач в детском саду и семье 

6.Использование комплексно-тематического 

подхода в организации образовательного 

процесса 

7.Использование принципа развивающего 

образования 

8.Содержательно насыщенная, 

трансформируемая, вариативная, 

полифункциональная РППС 

9.Учет принципа интеграции образовательных 

областей 

10.Все воспитательные проекты проходят через 

обсуждение, планирование, совместное 

проведение и создание творческого продукта 

всем педагогическим составом 

11.Педагогические работники ДОО 

ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на 

установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми 

разных возрастов и ровесниками;  

12. Ключевой фигурой воспитания в ДОО 

является воспитатель группы: он - фасилитатор, 

защитник, организатор, убежище, 

поддерживающий человек  

13. Процесс образования (воспитания 

+обучения) детей в ДОО проходит во 

взаимодействии с родителями, так дошкольная 

организация участвует во всероссийском 

проекте «Культурный код России» 

14. Процесс образования в ДОО строиться на 

содружестве с институтами культуры и 

социальными организациями 

 

Наличие инновационных, опережающих, 

перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных 

«точек роста»; 

Воспитательные технологии 
Технология гуманного коллективного воспитания В.А. 

Сухомлинского 

Технология воспитания на основе системного подхода 
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 (В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова)  

Технологии индивидуализированного воспитания 

Особенности воспитательно значимого 

взаимодействия с социальными партнерами 

ОО; 

 

Детский сад взаимодействует с: 

- Центральной детской библиотекой;  

-Историко-краеведческим музеем; 

- филармонией;  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации программы воспитания 
В своей РПВ мы меняем формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и 

помощниками воспитателей, полноправными участниками воспитательного процесса. 

 

Задачи взаимодействия Формы и виды взаимодействия 

-Приобщение родителей к участию в жизни 

детского сада 

-Изучение и обобщение лучшего опыта 

семейного воспитания 

-Возрождение традиций семейного 

воспитания 

-Повышение педагогической культуры 

родителей 

-Изучение воспитательных возможностей 

субъектов 

-Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

-Образование воспитывающих взрослых 

-Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых 

 

СУБЪЕКТЫ 

ВЗАИМОДЕЙС

ТВИЯ 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

(по составляющим взаимодействия) 

Изучение 

воспитательных 

возможностей 

субъектов  

Информационн

о-

просвещенческ

ое обеспечение 

взаимодействия 

Образование 

воспитывающи

х взрослых 

Совместная 

деятельность 

воспитыва

ющих взрослых  

Семья-Детский 

сад 

Социально-

педагогическая 

диагностика; 

Посещение семьи; 

День открытых 

дверей; 

Встречи-

знакомства 

Индивидуальная 

беседа, 

Консультация, 

Родительские 

собрания, 

Конференция, 

Стенды, 

Семейный 

календарь, 

Памятки, 

Буклеты 

(маршруты 

выходного дня), 

Рукописные 

газеты и 

журналы, 

Устные 

журналы, 

Переписка, 

Выставки, 

Медиатека  

 

Родительский 

университет 

/школа: 

Лекции 

Семинары 

Практикумы 

/мастер-классы 

Семейный клуб  

Акция, 

Вечер музыки и 

поэзии, 

Воскресный 

семейный 

абонемент, 

Семейная гостиная 

День семьи, 

Фестиваль, 

Семейный клуб (в 

т.ч. вечера 

вопросов и 

ответов), 

Праздники (в т.ч. 

семейные) 

Прогулки, 

экскурсии, 

Проектная 

деятельность, 

Салон, 

Семейный театр 
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Для написания РПВ ДОО мы определяем задачи воспитания для каждого возраста детей, 

которые накапливают свое содержание по возрастной спирали в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников начиная с младенческого возраста  

 

Возрастной 

период 

Задачи воспитания по возрастам в соответствии с ООП 

2мес-1 года    Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое 

развитие, поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка. 

   Формировать умения, которые не могут появиться у ребенка без специального 

обучения (развитие движений, действий с предметами, совершенствовать 

восприятие и др.). 

1года до 

двух лет 

   Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей.  

   В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные 

игры-занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и 

показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

2-3года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные 

движения. Предупреждать утомление. 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

   Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

   Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

   Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие 

саморегуляции, развитие образовательная деятельность с детьми 2–3 лет игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

основ безопасности. 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

3–4 года Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

   Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 
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(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение 

к труду, формирование основ безопасности). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

   Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 

и желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

   Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности., 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Образовательная область «Физическое развитие»  
   Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение образовательная деятельность с 

детьми 3–4лет к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

4-5лет Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

   Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение 

к труду, формирование основ безопасности). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

   Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 

и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование 

элементарных естественно-научных представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

   Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
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понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Образовательная область Физическое развитие 

   Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

5–6 лет Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

   Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение 

к труду, формирование основ безопасности). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

   Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 

и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование 

элементарных естественно-научных представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

   Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

   Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек 

6–7 лет Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

   Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

   Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 
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и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование 

элементарных естественно-научных представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

   Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

   Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

 

Региональная составляющая 

Направления и задачи воспитания в региональной ОПДО: 

Направления Задачи 

Эколого-краеведческое Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему 

миру: растениям, животным, человеку. 

Осознание детьми и родителями своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; осознание себя жителем г. 
Сергиевск, гражданином своей страны, патриотом. 

Развивать важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, 

умение устанавливать взаимосвязи, обобщение; формировать 

экологическую культуру детей; учить бережному и осознанному 

отношению к природе. 

Культурно-историческое  Дать детям первоначальные знания о возникновении г. 
Сергиевск, развивать интерес к его истории. Воспитывать 

патриотические чувства к г. Сергиевск.  

Познакомить детей с историей возникновения г. Сергиевска. 

Формировать уважительное отношение к месту, где ты родился. 

Воспитывать чувство гордости за г. Сергиевск. 

Научить детей свободно ориентироваться в названиях 

памятников архитектуры; узнавать на иллюстрациях и слайдах 

памятники архитектуры; знать основных архитекторов, которые 

участвовали в строительстве нашего города; знать фамилии 

людей, которые прославили наш город; знать названия 

элементов архитектуры; находить сходства и различия в 

памятниках архитектур 

Художественно-эстетическое Обогатить знания детей о достопримечательностях г. Сергиевска  

Показать взаимосвязь культурных ценностей с историей родного 

города. Воспитывать патриотические чувства детей. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры через 
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ознакомление с бытом, обычаями традициями русского народа, 

фольклорно-художественными промыслами, декоративно-

прикладным искусством, воспитание духовности, 

нравственности, творческого патриотизма. (широкое 

использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

частушек; учить рассказывать русские народные сказки, играть в 

народные подвижные и театрализованные игры; знать и 

различать народное искусство, как основу национальной 

культуры). 

 

 

Приоритетное направление части в деятельности образовательного учреждения является:  

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере истории, 

быта и культуры малой родины: с. Сергиевск в непрерывной образовательной деятельности 

Краткое содержание традиционных 

событий и праздников  

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ  

«Здравствуйте, это Я!».  

Адаптация к условиям детского сада; 

представления о себе, представления о 

сверстниках;  некоторые представления о  

личных вещах (расческа, полотенце, и 

оборудовании («мой шкафчик», одежде 

(«мои вещи»).  

Оформление коллажа с фотографиями детей 

группы (сотворчество).  

Рассматривание детских и семейных фотографий, 

заранее принесенных из дома. 

«Наши игрушки». 

 Адаптация к пространству и предметному 

оснащению группы; рассматривание 

разного вида игрушек; выделение 

сенсорных признаков (цвет, размер, форма), 

развитие игрового опыта. Освоение правил 

их использования (расположения на 

определенных местах: в кукольном уголке, 

на «сенсорном столике 

Игры с понравившимися игрушками и играми.» и 

т.п., аккуратное использование).  

В кукольном уголке педагог активизирует детей к 

участию в простых сюжетах («семья») с 

правильным использованием атрибутов 

(предметов уголка, кукол).  

Мир вокруг нас  

«Наша группа» Адаптация к пространству 

(помещения группы: спальня, игровая, 

туалетная комнаты; переход из помещения 

в помещение) и предметному оснащению 

группы и новому социальному окружению;  

Игры и деятельность в условиях среды, правление 

интереса к оборудованию, игрушкам в группе; 

свободное перемещение в пространстве.  

 

Мир вокруг нас  

«Наш участок: мы гуляем!». Адаптация к 

пространству участка; правила безопасного 

поведения на прогулке, двигательная 

активность на площадке, атрибуты и 

оборудование для подвижных игр, игры 

песком и водой (на прогулке); 

представления о природных объектах.  

Игры на прогулке с разным оборудованием (в 

песочнице): с игрушками с песком, «посудой и 

формочками», подвижные игры, собор листьев 

для «коллекции». 

Мир вокруг нас  

«Мы обедаем» Предметы обеденной посуды 

(название, использование; отличия по 

внешним свойствам: глубокая и мелкая 

тарелки, кастрюля, ложка и вилка, чашка); 

правил поведения за столом (пожелания 

Оснащение кукольного уголка обеденной 

посудой.  

Вместе с родителями «роспись» одноразовых 

тарелочек интересным узором (в пальчиковой или 

штапмовой технике) для уголка. 
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«Приятного аппетита» и благодарности 

«Спасибо») и «безопасного поведения» за 

столом. Дидактические игры «Накроем 

обеденный стол».  

Мир вокруг нас  

«Мойдодыр у нас в гостях» Правила 

гигиены, формирование желания и умений 

умываться, Игры (пускание мыльных 

пузырей и мыльной пеной).  

Слушание и разучивание (повторение и 

имитация сюжетов) потешек .и стихов по 

теме «Водичка- водичка, умой мое личико», 

А. Барто «Девочка чумазая» и др.  

Дидактические игры «Лото» (по тематике).  

Игры в сенсорном уголке (центре).  

Мир красоты «Коробочка с чудо-

карандашами и красками» Способы 

использования карандашей, красок в 

рисовании простых элементов . 

Оформление места для рисования. Оформление 

панно «Мы рисуем пальчиками и карандашами!».  

Мир вокруг нас  

«Наш веселый звонкий мяч» Игры с мячом, 

рассматривание мячей разного цвета и 

размера, эталоны и обследование 

(выделение формы круга в дидактических 

картинах и наборов абстрактных множеств 

(блоки Дьенеша), выделение формы 

предметов окружающего  

мира (солнце, тарелка и т.п.).  

Изготовление панно «Солнышко весело светит!» 

(единая композиция на основе общего круга и 

лучей – ладошек детей).  

Книжки для малышек  

«Наши любимые книжки» Интерес к 

рассматриванию, слушанию;  

чтение и разучивание стихов, чтение и 

рассматривание иллюстраций к народным 

сказкам «Курочка ряба», «Колобок».  

«Оформлению» книжного уголка – 

раскладывание книг по разным основаниям 

(книги о животных – знакомые сказки – книги  

для рассматривания).  

Мир вокруг нас.  

«Один – два - много!»  

Умения выделять количественные 

отношения и численность разнообразных 

множества (один, много, мало (несколько), 

два); способы сравнения множеств 

(наложение);  

Составление коллажа «Один, два, много!» 

(наклеивание предметных  

картинок, составление простых изображений 

(отпечатками), отражающих разные 

количественные отношения).  

ОКТЯБРЬ 

Осеннее настроение  

«Яркие осенние листья» Приход осени, 

признаки осени, наблюдение  

изменений в природе, чтение стихов и 

описаний осенней природы, рассматривание 

произведений изобразительного искусства с 

выделением сезонных изменений; выбор 

красок и карандашей в процессе рисования. 

Коллекционирование осенних листьев и рисунков 

по теме. Совместное с педагогом изготовление 

осеннего букета» для украшения группы.  

 

 

Осенние настроение  

«Вкусные дары осени» Знакомство с 

некоторыми овощами,  

фруктами, ягодами и грибами (помидорами, 

огурцами, картофель, яблоками, грушами, 

Коллажирование «Витамины на тарелке»  

(изображение на одноразовой бумажной тарелке 

печатками или  

штампами из овощей). Игры с муляжами овощей, 

фруктов, грибов в игровом уголке.  
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клюквой и т.п.). «Дегустация» осенних 

«плодов» (игра «Узнай на вкус»), чтение 

стихов об овощах и фруктах, 

рассматривание дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и рисование.  

 

Мир вокруг нас  

«Оденем куклу на прогулку» Предметы 

верхней одежды, назначение  

предметов одежды, правила одевания, 

аккуратного бережного пользования, 

просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых предметов 

(шапочка разного вида, куртка или пальто); 

использование «алгоритма» одевания.  

Подбор кукольной одежды (по сезону) в игровом 

уголке. Игры с куклами «Собираемся на 

прогулку».  

 

Мир красоты  

«Разноцветный мир» Эталоны цвета: 

красный, оранжевый, зеленый, синий, 

желтый, белый, черный; выделение цветов в 

предметах окружающего мира. Сортировка 

предметов по цвету (одежда синего и 

красного цвета) и т.п., игры на подбор 

цветов.  

Панно «Разноцветный мир» - изображение лесной  

полянки и типичных предметов (солнце, деревья, 

озеро и т.п.).  

 

Мир вокруг нас  

«Круг и квадрат: сказка на новый лад» 

Освоение геометрический фигур как 

эталонов формы; умение различать 

предметы по форме, геометрические 

фигуры представления детей о формах 

некоторых  

предметов (природных объектов, бытовых 

предметов, предметов мебели); умения 

игровой, художественной деятельности  

Создание атрибутов для режиссерской игры  

(настольный театр)  

«Теремок» с геометрическими фигурами.  

 

Мир вокруг нас  

«Что случилось с куклой Машей» В 

игровой форме освоение элементарных 

представлений здоровье, правилах 

здорового образа жизни (тепло одеваться в 

холодную погоду, соблюдать режим, 

хорошо питаться), некоторые проявления 

болезни (температура, плохое 

самочувствие), способы выражения заботы 

(уложить в постель, напоить чаем и 

полезным вареньем, не беспокоить, дать 

отдохнуть, вызывать врача и т.п.).  

Внесение атрибутов для игры в «Больницу», игры 

с куклами.   

 

Мир игры  

«Игрушки из глины и пластилина» 

Свойства глины, экспериментирование и 

обследование глины или пластилина; 

предметы из глины (народные игрушки: 

свистульки, колокольчики), правила 

использования глины и пользования 

игрушками, оттиски и вырезание 

формочками, лепка с добавлением веток, 

семян, пуговиц.  

Лепка несложных предметов (раскатывание 

скалкой, формирование и  

т.п.). Составление единой композиции 

(рассматривание, игры).  
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Мама, папа, я – дружная семья  

«Наша дружная семья» Представления о 

взрослых людях (внешнем  

виде, обязанностях, делах и поступках, 

семье), доброжелательное отношение к 

близким; эмоциональный отклик на 

эмоциональные остояния в «типичных» 

жизненно-бытовых ситуациях; 

рассматривание семейных альбомов; чтение 

стихов по теме; разыгрывание этюдов – игр  

обращений, проявлений заботы.  

Игры по сюжету «Семья», внесение атрибутов 

для игры; несложные ролевые диалоги. Рисование 

«Наша семья» (совместно с родителями,  

техника и материалы на выбор).  

НОЯБРЬ  

Мир вокруг нас  

«Грузовик привез игрушки»  

Знакомство с транспортным средством, 

рассматривание игрушки грузовика 

(структурные части, форма, размер, цвет); 

рассматривание разных по размеру машин 

(в игровой уголке, на дидактической 

картине, на прогулке машины у детского 

сада, машина привезла продукты в детский 

сад).  

Атрибуты для игр с машинками. Сюжетные игры 

«Машины привезли игрушки (продукты)». 

Аппликации и конструктивные работы по теме 

(обыгрывание, размещение в игровом уголке) для 

игр.  

Мир вокруг нас  

«Дом, в котором мы живем» Дом - жилое 

помещение, дом и задние детского сада, 

структурные части, внешний вид, 

назначение, некоторые используемые 

материалы (камень, дерево, стекло), 

строительство домов людьми; 

конструирование домов из строительного 

конструктора, коробочек, аппликация «Дом 

из бревен для Машеньки (или колобка)».  

Использование конструктивных построек в 

совместной с детьми игре. Панно «Наш детский 

сад» (фотография детского сада (с подъездом для 

данной группы), декорирование элементами в 

соответствии с состоянием природы.  

Мир природы вокруг нас 

 «Мой домашний любимец» Яркие 

впечатления о домашних питомцах: 

внешний вид, строение, особенности 

покрова; элементарные правила посильной 

заботы о них (подкармливание, выгул); 

чтение стихов и рассказов о животных 

стимулирование вопросов. Дидактические 

игры «Что за зверь?», «Угостим зверей 

едой» и т.п.  

Составление единой композиции из игрушек 

народных промыслов и скульптуры малых форм 

«Наши домашние питомцы»; обыгрывание и 

рассматривание.  

Мир вокруг нас  

«Противоположности» Освоение свойств и 

эталонов: большой – 

меленький, длинный - короткий, тяжелый – 

легкий и т.п.; различение, выделение, 

называние свойств в специальных 

абстрактных наборах (набор полосок, Блоки 

Дьенеша, Палочки Куюзенера) и 

окружающих предметах, на дидактических 

картинах.  

Сортировка игрушек по теме «Великаны и 

гномики» (большие и маленькие куклы).  

Мир игры  Коллажирование «Мои любимые игрушки» (с 
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«Мои любимые игрушки: дети играют» 

Игры и игрушки мальчиков и девочек, 

некоторые игровые правила и действия; 

правила общения и совместной игры, 

вежливые обращения к другим детям, 

умения делиться игрушкой, играть дружно, 

договариваться о совместном  

использовании игрушки.  

участием родителей).  

Сюжетные игры.  

Мир красоты  

«Кто в гости к нам пришел? » 

Рассматривание и игры с глиняными 

игрушками (например, Дымково и 

Каргаполья); рассматривание образов  

(зверей и птиц: козы, кони, собаки, зайцы и 

др.), выделение цвета, формы, 

используемых узоров (круги, квадраты, 

полоски, точки разных цветов.  

Роспись силуэтов игрушек типичными 

элементами, создание единой сюжетной 

композиции из игрушек и детских работ, 

совместная игра с ними.  

Мир вокруг нас  

«Коля и Катя в гостях у детей» Одежда 

мальчиков и девочек (отличия);  

название, внешний вид, особенности 

покроя, цвета; декоративные элементы 

(пуговицы, молнии, карманы, рисунки или 

аппликации на ткани); обследование ткани; 

упражнения в завязывании, закрывании  

молнии, застегивании пуговиц и т.п.); 

правила бережного и аккуратного  

использования (хранение в шкафчике, 

стирка, аккуратное скалывание)  

Дидактическая игра «Чья одежда?» (подбор 

одежды для мальчиков и девочек): В игровом 

уголке разыгрывание эпизода «в гостях» 

(одевание куклы - мальчика и куклы - девочки).  

 

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка - Зима, в гости к нам пришла!» 
Признаки зимы (снег, снегопады, холод, 
заснеженность деревьев, застывание воды - 
лед); свойства снега (холодный, 
рассыпчатый, лепиться, хрупкий снежный 
шар); поведение зверей и птиц зимой (на 
понятных примерах: птицам нужен корм в 
кормушках, звери прячутся в норки, домики 
или спят; игры и обследование снега на 
прогулке; посильная помощь в уборке снега 
с дорожек. 

Выставка детских работ «Зима у нас в гостях» ( 
День здоровья «на свежем воздухе» (игры и 
развлечения). 

«Кукла готовит обед» 
Предметы кухонной посуды, оборудования 
(плита, буфет), название, способы 
использования, некоторые части; правила 
безопасности на «кухне», название 
некоторых блюд. Последовательность 
приготовления. 

Сюжетные игры с внесенными игрушками. 

«Куклы Коля и Катя идут на праздник» 
Предметы нарядной одежды, декоративные 
элементы и аксессуары (банты, воротники); 
правила поведения в «гостях»; вежливые 
формы обращения. 

Декорирование предметов кукольной одежды . 
Игры - ряженье в игровом уголке. 

«Праздник для кукол» Рассматривание Праздник Елки в игровом уголке. 
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елки, украшенной педагогом; игрушек 
(эталоны: форма, цвет, размер - тактильное 
и зрительное обследование); имитация 
эпизодов «праздничной» ситуации (танец, 
угощение); принятие роли, простые диалоги 
от лица «персонажа». 

«Новогодние подарки для кукол» 
Некоторые традиции предстоящего 
праздника, рассматривание подарков, 
выделение эстетических свойств (яркая 
нарядная упаковка - коробка или 
подарочный мешочек, праздничная лента 
для банта); традиции «дарения»;; 
изготовление подарков - раскрашивание 
силуэтов, вырезание формами из пласта 
глины - брелоков. 

Изготовление игрушек (раскрашивание силуэтов 
елочных игрушек и зверей, вырезание 
формочками из теста или пласта пластилина). 

«Из чего сделаны предметы? Игрушки из 
бумаги» 
Свойства бумаги; экспериментирование и 
обследование разного сорта бумаги (писчая, 
картон, упаковочная, газетная); предметы из 
бумаги (книги, некоторые игрушки), 
правила бережного пользования книгами; 
игры с бумагой («комкание», «бумажный 
вихрь» и т.п.), 

Создание совместно с родителями «игрушек 
моблие» для игр или конструирование из бумаги 
разных игрушек и предметов (домиков, 
транспорта, зверей и т.п.). Составление единой 
композиции (рассматривание, игры). 

«Угощения для Дедушки Мороза» 

«Праздничная» кулинария и угощения: 

название некоторых простых блюд и 

бакалеи, «дегустация» (печенья, конфет, 

фруктов): выделение формы, размера, цвета 

праздничных угощений; сортировка по 

заданному свойству, изготовления простых 

блюд (бутерброда - печенья с мармеладом, 

канапе фруктов) - из готовых форм и 

кусочков; разыгрывание эпизодов 

подготовки угощений к  празднику, 

раскладывании но одноразовым тарелкам, 

упаковки. 

Сюжеты в игровом уголке. Внесение в уголок 

атрибутов для игр (бакалея: печенья, конфеты и 

т.н.). 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Рассматривание образа Деда Мороза 

(внешнего вида, поведения -дарит  подарки, 

помогает зверям); группировка подарков и 

елочных игрушек по разным свойствам 

(цвету, форме, размеру), разучивание 

хороводных игр. 

Хороводные игры. 

ЯНВАРЬ 

Новый год у  

нас в гостях «Мы улыбаемся – у нас 

праздник» Представления о празднике, 

впечатления детей, различение эмоций; 

рассматривание фотографий, произведений 

Коллажирование «Поделись улыбкой», 

составление альбома с праздничными 

фотографиями.  
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искусства по теме «Елка»; игры с зеркалом 

и игры-этюды «Грустное –радостное»).  

Новый год у нас в гостях  

«Провожаем Деда Мороза» Виды 

транспорта: сани, кареты, машины:  

выделение структурных частей, внешнего 

вида (убранства, красоты), название и 

назначение некоторых элементов, частей; 

образ «транспорта» Деда Мороза (сани, 

запряженные оленями).  

Декорирование основ – силуэта саней Деда 

Мороза; конструирование  

«транспорта» из строительного материала, 

обыгрывание.  

 

Новый год у нас в гостях  

«С горки радостно качусь» Виды саней, 

санок, ледянок, коньки, лыжи и  

другие зимние забавы, развлечения и 

инвентарь для игр: название, внешний вид, 

особенности структуры, назначение; 

Правила игр или использования. 

элементарные правила безопасности 

жизнедеятельности (на прогулке); зимние 

подвижные игры, развлечения и 

упражнения со спортивным инвентарем (на 

прогулке).  

Игры на прогулке (катание на санках).  

 

Мир вокруг нас  

«По снежной дорожке» Особенности цвета 

и других свойств снега;  

отпечатки на снегу (рисование на снегу, 

печатание, рассматривание отпечатков – 

следов птиц); зимние; выкладывание 

«лабиринта» на снегу экспериментирование 

со снегом (таяние в группе, замерзание 

воды на улице).  

Игры со снегом на прогулке.  

Мир игры «Волшебные кубики» Игры на 

плоскостное моделирование:  

геометрические мозаики, кубики – 

выкладывание образов животных, предметы 

мебели для игровых персонажей, домов и 

транспорта) на плоскости и в объеме, 

обыгрывание; в совместной с педагогом 

деятельности создавать интересные образы, 

общаться в другими детьми.  

Оснащение (докомплектование)  

игрового уголка: внесение новых игр с кубиками, 

геометрических мозаик и т.п. Совместная игра 

взрослого и детей.  

 

Мир вокруг нас  

«В гостях у Кота Котофеевича» Слушание 

колыбельных, декоративное  

рисование узора для наволочки «На 

хороший сон». Рассматривание постельных 

предметов, уточнение их названия, 

назначения, разнообразия.  

Игра в игровом уголке «Уложим спать» (с 

напеванием разученных колыбельных).  

 

«Матрешкина сказка». Яркие образные 

представления о матрешке: рассматривание 

игрушки, определение материала, из 

которого она сделана, простых типичных 

узоров и орнаментов (круги, линии, точки, 

цветы.  

Игры с матрешками.  

 



103 
 

 

Природа вокруг нас 

 «Красота деревьев в зимнем наряде» 

Деревья на участке и на иллюстрациях: 

структурные части (ствол, ветки, корни), 

эстетические эффекты (заснеженность 

ветвей снегом, игра света в солнечную 

погоду на снеге и ветвях); чтение стихов по 

теме «Зима». Роль деревьев в жизни зверей, 

наблюдение за поведением птиц на 

прогулке.  

Составление из сухих веток композиции «Деревья 

в зимних шубах» (украшение ветвей скомканной 

бумагой, серпантином, ватой и т.п.). 

Природа вокруг нас  

«Зимовье зверей» Представления о жизни 

зверей зимой: приспособление к условиям; 

звери и птицы леса и города (заяц, волк, 

лиса, воробьи и т.п.): внешний вид, части 

тела, повадки; особенности корма; 

рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин по теме, чтение 

стихов.  

Составление единой композиции «Звери в лесу» 

(расположение фигурок или маленьких игрушек 

на макете «Лес зимой»).  

ФЕВРАЛЬ  

Я в детском саду  

«В гостях у Айболита» Правила 

здоровьесберегающего поведения (чистота, 

опрятность, умывание и вымывание рук, 

забота и гигиена частей тела (ушей, глаз, 

рта, носа); некоторые предметы, атрибуты, 

инструменты доктора (градусник, трубка, 

емкости с лекарством и т.п.); эпизоды игры 

«На приеме врача»; вежливые формы 

обращения..  

Пополнение игрового уголка атрибутами для 

игры в «Больницу». Разыгрывание эпизодов.  

Я в детском саду  

«Кто работает в детском саду» Знакомство с 

трудом няни: уборка комнат, поддержание 

чистоты, мойка посуды и т.п.; некоторыми 

инструментами-«помощниками» (ведро, 

щетка, швабра, веник, пылесос и т.п.), 

некоторыми правилами безопасного и 

правильного использования; проявление 

уважения к труду няни, желание оказывать 

помощь и беречь результаты; вежливое 

обращение (форма обращения к няне, 

просьба). 

Разыгрывание в сюжетно-ролевых играх эпизодов 

жизни детского сада.  

 

Я в детском саду  

«Моем игрушки» Элементарные трудовые 

умения, последовательность трудовых 

операций в процессе вымывания игрушек, 

необходимые инструменты и материалы, 

действия с ними; активизация мотивов 

поддержания чистоты в группе, желания - 

научиться мыть и убирать - помогать 

взрослым.  

Сюжеты с «уборкой» и «поддержанием чистоты» 

в игровом уголке (внесение атрибутов), 

совместные игры.  

 

Я в детском саду  

«Надо-надо умываться» Правила 

Сюжетные игры «Умываем кукол», внесение и 

использование атрибутов  



104 
 

 

здоровьесберегающего поведения (чистота, 

опрятность, умывание, забота и гигиена); 

некоторые предметы, атрибуты, вещества 

(мыло, зубная паста и щетка, полотенце, 

расческа, аксессуары для заплетания волос 

(банты, заколки для девочек).  

(полотенец, салфеток, мыльницы и т.п.).  

Книжки для малышек  

«Заюшкина избушка» Рассматривание 

сказочных домов: выделение структуры, 

частей, материалы для строительства, 

различий во внешнем  

виде, декоре; чтение сказки, обсуждение 

коллизии; конструирование домов для 

известных детям персонажей (из 

строительного конструктора, деталей 

настольного конструктора или кубиков –на 

выбор детьми).  

Игры с домами (построенными из строительного 

конструктора).  

 

Природа вокруг нас  

«Большие и маленькие (животные и их 

детёныши)» Звери и птицы: взрослые и их 

детеныши: отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях; рассматривание 

дидактических картин, изображений 

(графических - иллюстрации Е. Чарушина, 

В. Сутеева), скульптурных – фигурки 

зверей и птиц), называние детенышей; 

активизация интереса к миру природы.  

Составление композиции «Семейный зоопарк» 

(построение из фигурок  

мелких фигурок и игрушек зверей и птиц 

сюжетной композиции).  

 

Книжки для «Ребятам о зверятах» 

Знакомство с книгами о животных:  

рассматривание внешнего вида книг, их 

красоты, нарядности; рассматривание 

иллюстраций и чтение рассказов Е. 

Чарушина: выделение описаний зверей и 

птиц, их повадок, поведения; высказывание 

предпочтений (любимая книга, любимый 

герой), чтение выразительных описаний 

животных.  

Выставка книг о зверях (в том числе, с 

принесенными из дома любимыми книгами).  

 

Я в детском саду  

  «Самое важное слово» Знакомство с 

правилами речевого этикета –  

формами выражения благодарности, 

воспитание вежливости. Освоение детьми 

умения благодарить в разных ситуациях: 

после приема пищи, за оказанную помощь, 

за игрушку, конфетку, подарок.  

Создание альбома картинок с ситуациями 

благодарности.  

 

Папа, мама, я – дружная семья  

«Папин праздник». Традиции праздника и 

поздравлений мужчин, образ мужчины – 

защитника; имена отцов детей группы, их 

дела и обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые «типичные» 

мужские занятия; изготовление подарков 

папам (изделие из теста- вырезание 

формочками из пласта глины брелоков для 

Вручение подарков для пап. Оформление 

фотовыставки  

«Наши папы».  
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сотовых телефонов, значков).  

МАРТ 

Папа, мама, я –дружная семья  

«Наши мамочки». Традиции праздника и 

поздравления мам, бабушек, старших 

сестер; имена мам; типичные «женские» 

домашние заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в портретной 

и жанровой живописи; изготовление 

подарков мамам (аппликация открытки – 

поздравления «Самый красивый букет - 

мамочке!».  

Дополнение фотовыставки разделом «Наши 

любимые мамочки».  

 Декорирование рамок для фото мам и бабушек 

цветами (рисование или  

аппликация).  

Весна пришла  

«Мир за окном: весна пришла» Сезонные 

изменения в природе, название  

месяца, проявления весны, пробуждение 

природы, щебет и изменение поведения 

птиц; рассматривание веток, «подготовка» к 

весне некоторых растений (проращивание 

веток и луковиц) – посильная помощь в 

трудовых процессах (посадка).  

Деятельность детей в природе: «Наш огородик» 

(проращивание веток  

вербы, овса, луковиц лук и др.).  

Мир вокруг нас  

«Накроем стол к праздничному обеду». 

Название некоторых столовых приборов, 

посуды, текстиля (скатерть, салфетки): 

уточнение правил пользования; культура 

поведения за столом; последовательность 

некоторых блюд, раскладывание предметов 

на праздничном столе, проигрывание 

эпизодов игры; декорирование скатерти 

(ткани или ватмана) узорами; украшение 

лепной посуды или роспись знакомыми 

элементами.  

Сюжетные игры по теме, использование вновь 

внесенных атрибутов.  

Мир вокруг нас  

«Весенние ручейки». Свойства воды 

(таяние снега и льда, текучесть, брызги, 

переливание из емкости в емкость); игры 

забавы с водой; наблюдение ручейка, 

окрашивание воды; опыты с водой и 

другими материалами и веществами 

(пускание корабликов, растворение, опыты 

«тонет - не тонет»), изготовление простых 

корабликов из бумаги и «бросовых» 

материалов (коробочек), игры с ними.  

Деятельность в сенсорном уголке с водой и 

другими веществами и материалами.  

 

Мир вокруг нас  

«Соберем куклу на прогулку». Весенняя 

одежда (предметы одежды: название, 

назначение, особенности внешнего вида, 

свойств весенней одежды, некоторых 

аксессуаров, головных уборов, обуви; 

резина – как материал, из которого делают 

резиновую обувь; последовательность.  

Составление весеннего «гардероба» кукол в 

игровом уголке.  

  

 

Мир вокруг нас  Составление «коллекции «Из чего сделано?», 
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«Из чего сделаны предметы?» Металл и 

дерево: различение, выделение материалов 

в знакомых предметах; название, некоторые 

свойства; рассматривание «сенсорной 

коллекции» предметов, сортировка по 

видам известях материалов, обследование и 

несложные опыты.  

сортировка по известным  

материалам.  

Мир вокруг нас  

«Целый день» Освоение временных 

ориентировок (различение частей суток по 

ряду объективных показателей - 

освещенности) деятельности детей и 

взрослых, понимание последовательности 

частей суток), в игровой форме 

моделирование ситуации «проживания» 

игровым персонажем суток; представления 

о природе (изменение освещенности, в 

зависимости от времени суток, появление 

солнца или луны, звезд, 

«пробуждение» растений и животных 

утром, «засыпание» - ночью» и т.п.);.  

Составление панно «День и ночь – друг за другом 

ходят!».  

 

Мир игры «Кукольный домик» Название 

предметов мебели, структура и  

функциональное назначение (стул, стол, 

ковать, шкаф и т.п.), оформление комнат 

(стены, окна – занавески, обои, ковре на 

полу и т.п.); рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирование простых  

игрушек – мебели из кубиков, коробочек, 

лоскута; в режиссерской игре - руководить 

куклами (вести простые диалоги).  

 

 

 

Оборудование кукольного домика (из мелких 

предметов игрушечной мебели и игрушек), 

обыгрывание.  

АПРЕЛЬ  

Книжки для малышек  

«Веселые истории» Чтение веселых стихов 

и рассказов; рассматривание иллюстраций 

В. Сутеева (выделение смешного эпизода, 

причин радости и смеха); игры – этюды с 

зеркалом «Самая веселая улыбка».  

«День радости» (чтение стихов, веселые игры и 

забавы, просмотр  

мультиков).  

Книжки для малышек  

«Мы показывает театр». Представления о 

кукольном театре; рассматривание 

атрибутов разного вида театров, этюды на 

выражение эмоций интонацией, позой (по 

типу «Море волнуется… веселая фигура 

замори»); дорисовывание атрибутов для игр 

(маски зайца, волка, лисы), подбор 

«одежды» (из лоскута, бумаги).  

Игры-ряженье и игры в «театр», рассматривание 

игрушек уголка и  

атрибутов.  

Мир вокруг нас  

«Парикмахерская» («Расти коса до 

пояса…»). Рассматривание внешнего вида 

Игры с атрибутами в игровом уголке.  
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себя и других детей в зеркале и на фото; 

выделение различий (длина и цвет волос, 

цвет глаз, особенности прически и т.п.); 

рассматривание особенностей внешнего 

вида взрослых людей; рассматривание 

принадлежностей для поддержания чистоты 

и опрятности лица и волос (расчески, 

зеркала и т.п.).  

Природа вокруг нас  

«Птицы прилетели». Птицы: внешний вид, 

строение, особенности оперения, цвета 

перьев, различия разных птиц.  

Коллаж «Птички весело гуляют (птичий двор)» 

(изображение птиц на  

основе силуэтов - штампов или на основе 

обобщенного способа рисования – «из круга»).  

Природа вокруг нас  

«Где моя мама?». Домашние и дикие 

животные и их детеныши: рассматривание 

внешнего вида, различий; среды обитания 

(в лесу, на лугу, в деревне – рядом с 

человеком); название детенышей; 

рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин; чтение стихов и  

описаний зверей; рисование и лепка по 

теме; дидактические игры.  

Коллективное коллажировпние по тематике 

(наклеивание вырезанных взрослым фигурок 

животных на «полянки» - лес и деревня), 

обыгрывание. 

Мир вокруг нас  

«Солнышко!». Солнце, его проявления и 

эффекты (солнечные зайчики, тени; тепло и 

свет); влияние солнца на природу (таяние 

снега, прогревание почвы); рассматривание 

образов солнца в декоре предметов 

народных промыслов.  

Коллективное коллажирование – развлечение 

«Солнышко» и посиделки в народном стиле 

(сопровождение деятельности песнями и 

хороводами).  

Я в детском саду  

«Я расту». Изменения внешнего вида и 

некоторых проявлений (роста, размера 

ладошки – по сравнению с начало года), 

уточнение представлений о собственном 

внешнем виде, поведении и возможностях  

(чему мы научились?); представления о 

прошлом и настоящем времени («какими 

мы были - какие сейчас?» - рассматривание 

фотографий).  

Рисование собственного портрета детьми. 

Выставка детских фотографий и фото важных 

событий года.  

 

МАЙ  

Я в детском саду  

«Я одеваюсь сам». Уточнение и 

закрепление представлений о предметах  

одежды, их назначении, названии, способах 

одевания, хранения; правилах бережного 

использования; проявление 

самостоятельности, поддержание 

стремления наводить порядок в шкафчике.  

Дидактические игры «Одежда по сезонам» игры с 

простыми «застежками, шнуровками и …».  

 

Природа вокруг нас  

«Живое вокруг нас: Весенние цветы». 

Разные виды цветов, первоцветы,  

представления о структурных частях, 

разнообразие цветов и оттенков, формы 

Коллективная композиция «Весенний букет» (на 

единой основе - расположение цветов, 

выполненных в разных техниках.  
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лепестков (эталоны, обследование), запах и 

характер поверхности (мягкие, 

шероховатые, гладкие и т.п.);.  

Природа и красота вокруг нас  

«Травка зеленеет, солнышко блестит». 

Изменения в природе, распускание почек и 

листвы, цвет листвы, деревья и польза 

некоторых растений (березовый сок, 

использование листвы для полезных 

настоев  

и отваров); изменения в живой природе 

(поведение птиц – пение, полет,  

гнездование) 

Игры с сенсорным фондом (по цвету, гладкости и 

т.п.).  

Мир вокруг нас  

«Путешествие на дачу». Виды транспорта: 

машина, автобус, поезд, самолет: различия 

внешнего вида, особенности структуры 

(части), название элементов; обсуждение 

правил безопасного поведения в дороге;  

повторение названий некоторых предметов 

одежды, предметы мебели, посуды (для 

дачи); группировка по 2-3 признакам.  

Коллекционирование игрушек - разного вида 

транспорта и сюжетно-ролевая игра по теме.  

 

Мир природы и красоты  

«Веселый зоопарк». Образы зверей и птиц, 

представления о зоопарке и цирке; 

рассматривание иллюстраций; 

конструирование из природного материала, 

«бросового» (вторичного) фигурок зверей 

для игры «Зоопарк».  

Игра по теме.  

 

Мир вокруг нас  

«Один, два, три, - считать начни». 

Установление количественных отношений, 

приемы наложения и приложения, 

начальное освоение счета, сравнение 

множеств предметов по количеству; 

группировка по разным основаниям.  

Составление математического коллажа. Игры с 

коллекциями  

материалов (сортировка, группировка по разным 

свойствам).  

 

Мир игры  

«У куклы Кати день рождения». Интеграция 

образовательных областей: по темам 

«продукты», «мебель», «одежда», «правила 

еды и поведения» (использование 

называний предметов, действий с ними, 

развертывание сюжетов).  

Сюжетно-ролевая игра по теме.  

 

ИЮНЬ  

Здравствуй, лето!  

«Веселое лето» Признаки наступления лета, 

изменения в природе, изменения жизни 

детей и их близких (предстоящие отпуск, 

отдых,  

поездки на дачу), правила безопасного 

поведения на дорогах, с некоторыми 

потенциально опасными материалами, 

явлениями; рассматривание обитателей луга 

Составление коллективного панно «Лето ждем 

мы с нетерпеньем». Игры с водой и песком 

(внесение атрибутов и игрушек, сделанных 

совместно с педагогом или родителями).  

 



109 
 

 

(бабочек, стрекоз, других насекомых),  

образы природы (рассматривание 

репродукций), чтение стихов; летние игры и 

забавы.  

 

Компоненты воспитания 

Содержательный компонент- представления ребенка об окружающем мире: о культуре 

народа, его традициях, народном творчестве; о природе родного края и страны, деятельности 

человека в природе; об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках; о символике 

родного города и страны (герб, гимн, флаг). 

Эмоционально-побудительный компонент - эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру: любовь и чувство привязанности к родной семье и дому; интерес к 

жизни родного города и страны; гордость за достижения своей страны; уважение к культуре и 

традициям народа, к историческому прошлому; восхищение народным творчеством; любовь к 

родной природе, к родному языку; уважение к человеку-труженику и желание принимать 

посильное участие в труде. 

Деятельностный компонент - отражение отношения к миру в деятельности через труд, 

игры продуктивную деятельность, музыкальную деятельность, познавательную деятельность и др. 

Возрастная логика развития 

Направление Содержание 

Развитие представлений об 

окружающем мире на основе знаков и 

символов культуры, природы и социума 

3–4 года: формирование представлений о 

себе (физических, нравственных и поведенческих 

характеристиках), ориентированных на образ 

другого (взрослого, сверстника), о способах 

взаимодействий мальчиков и девочек в семье и 

социуме, ориентированных на социально 

одобряемые эталоны взаимоотношений; развитие 

умения устанавливать общность и отличие своих 

действий и действий другого (взрослого, 

сверстника), сравнивая игровые и жизненные 

ситуации 4–5 лет: формирование образа «Я» (как 

начальных представлений о своих нравственных, 

социальных, эстетических, полоролевых и др. 

свойствах), развитие потребности в ориентации на 

социально одобряемые поступки взрослых и 

сверстников, становление способов адекватного 

поведения в различных реальных и игровых 

ситуациях  

5–6 лет: формирование представлений о себе как 

мальчике/девочке, человеке, представителе своей 

национальности, умения выделять существенные 

признаки; ценностного отношения к себе, 

гуманной направленности на себя и других; основ 

категориального видения мира; знаково-

символической деятельности; когнитивных 

компетенций детей  

6–7 лет: формирование адекватной самооценки 

(внешние, внутренние качества, поведение); 

интереса к познанию; знаково-символической 

деятельности; когнитивных компетенций детей 

Формирование основ гражданской 

идентичности - первичных представлений 

о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

3–4 года: формирование представлений об 

основных праздниках – Новый год, День 

защитника Отечества, Женский день; о традициях 

жизнедеятельности в дошкольной организации; о 
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ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

ближайшем природном окружении  

4–5 лет: формирование представлений о 

календарных праздниках – проводы лета, встреча 

зимы, проводы зимы, встреча весны; о традициях 

взаимодействия в повседневной жизни и во время 

праздника; о малой родине);  

5–6 лет: формирование представлений о 

взаимосвязях различных праздников на 

знаковосимволической и ценностной основе 

культуры; о традициях проведениях праздников; о 

разных странах;  

6–7 лет: формирование представлений о годичном 

круге праздников; об этикете как нормах 

взаимоотношений людей друг с другом; о 

традиционных сценариях проведения праздников; 

о планете Земля как едином доме для людей 

разных стран; о праздниках и традициях жизни в 

разных странах 

Становление основ экологического 

сознания 

3–4 года: формирование первичных представлений 

о природе ближайшего окружения  

4–5 лет: формирование представлений об 

основных объектах природы: земля, небо, вода, 

деревья, цветы, огонь, воздух 5–6 лет: 

формирование представлений о сезонных 

изменениях в природе, об основных стихиях мира 

(земля, вода, огонь и воздух), их созидательных и 

разрушительных характеристиках  

6–7 лет: формирование представлений детей о 

знаках и символах животных, растений, 

Вселенной, о самоценности мира природы 

 

 

 

 

Перечень праздников, проводимых в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» СП детский сад «Радуга» 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. Традиционно в детском 

саду проводятся различные праздники и мероприятия. 

Перечень образовательных праздников в детском саду 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

  День космонавтики День космонавтики 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый формат 

праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм 

проведения мероприятия, но не доминирующей.  

Для этого мы выделили несколько условий:  

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста 
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детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных 

со знаменательными событиями: концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, 

соревнования, выставка (перфоманс), 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. Третье условие самое важное и 

значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя 

планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, 

как сделать костюмы и декорации (если нужно), 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. Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны 

быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это 

волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети 

пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 

Общие мероприятия внутри детского сада 

 

День туризма «Там, на неведомых 

дорожках» 

Сентябрь 

 

Инструктор физ.воспитания 

День матери: «Мамочка милая 

дорогая, для меня ты самая родная!» 

Октябрь 

 

Музыкальный руководитель 

Месячник пожилого человека Октябрь  Музыкальный руководитель 

Месячник безопасности Декабрь  Инструктор физ.воспитания 

Месячник Защитника Отечества Февраль  Инструктор физ.воспитания, 

Музыкальный руководитель 

Месячник безопасности на дороге Апрель  Инструктор физ.воспитания 

Праздник Победы Май  Музыкальный руководитель 

«Неделя лыжного спорта» Январь Инструктор физ.воспитания 

Экскурсии в  мини-музей Март  Воспитатели 

Совместные выставки рисунков 

«Комплекс ГТО - путь к успеху!», «Я 

рисую спорт» 

Апрель 

 

Инструктор физ.воспитания 

Праздник Победы»: праздничное 

мероприятие, организация экскурсии 

к памятнику «Вестник Победы», 

участие «Бессмертный полк» 

Май  

 

Музыкальный руководитель 

ПРАВИЛА РАБОТЫ С РПВ ДОО для воспитателей. 

На основе рабочей программы воспитания ДОО воспитатель составляет примерный 

календарный тематический план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 
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Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и 

действия детей в каждой из форм. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

III.Организационный раздел рабочей программы воспитания дошкольника ДОО 
Рабочая программа воспитания дошкольника в ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» 

с. Сергиевск является основной частью ООП ДОО, в которой прописаны условия материально-

технические, кадровые и организация предметно-пространственной среды групп ДОО для 

осуществления образовательной (обучение+ воспитание) деятельности (129 стр. ООП ДОО). 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ РПВ ДОО 

Наша команда, видит необходимость описать методическую поддержку воспитывающих 

взрослых в рамках реализации рабочей программы. 

Этапы методической поддержки 

воспитывающих взрослых  

Задачи и содержание методической поддержки 

1.Анализа состояния воспитательной 

работы в ДОО 

Выявление достижений и трудностей в процессе 

воспитания в ДОО, анализ и оценка особенностей 

воспитательного процесса  

2.Рефлексия с творческой группой 

«проблемного поля» воспитательной 

работы в ДОО 

Помощь в осознании проблемного поля процесса 

воспитания в ДОО 

3.Проектирование РПВ ДОО. 

Создание КТП воспитательной 

деятельности в ДОО 

Разработка совместных правил, что нужно делать, 

чего избегать 

Поиск и подбор эффективных методов и форм 

воспитания 

Разработка программы и календарно -

тематического планирования по заданной 

проблеме 

 

4.Реализация проекта, мониторинг 

качества  

 

Реализация проекта РПВ ДОО, сбор, изучение и 

систематизация данных, характеризующих 

качество воспитательной деятельности в ДОО 

 

5.Анализ Количественный и качественный анализ 

достижений воспитывающих взрослых во 

взаимодействии в воспитательной деятельности 

ДОО, самоанализ, определение рубежных 

достижений, выработка системы корректировки, 

подготовка отчетной документации. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 
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значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие,  

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Сложившиеся традиции  

 

Традиция  Содержание 

 «Утро радостных 

встреч» 

 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими 

переживаниями и впечатлениями. 

 «Сладкий вечер» 

(«Сладкий час») 

 

Рекомендуется проводить эту традицию в среду во время полдника. 

Учитывая значение культуры дружеской совместной трапезы для 

социализации ребёнка старшего дошкольного возраста, предлагается 

форму чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться 

непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. 

Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей 

в данный момент. Эта традиция не подразумевает предварительного 

планирования педагогом темы для разговора и не должна превращаться в 

образовательное мероприятие! 

«Общегрупповой 

ритуал утреннего 

приветствия». 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы 

воспитатель собирал детей вместе в круг и проводил утренний ритуал 

приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи 

с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день.  

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается 

обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно 

выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и 

принимается согласованное решение на основе обсуждения всех 

предложений. 

«Круг хороших 

воспоминаний». 

 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, 

как положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть 
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вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем 

вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не 

стоит переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После 

этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым 

главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то 

достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного 

уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

«Для всех, для 

каждого». 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо 

относились друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который 

может показать детям пример равно доброжелательного отношения ко 

всем. Предлагается создавать ситуации, в которых воспитатель сам 

распределяет поровну между всеми детьми группы какие-то 

привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, 

ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель 

на доступном для данного возраста уровня создать атмосферу равных 

прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в 

неделю. 

«День рождения». 

 

Нужно выработать единый сценарий, который будет 

реализовываться при чествовании каждого именинника. Он может 

включать особые элементы костюма — плащ или корону именинника, 

специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выбрать 

какую-нибудь традиционную хороводную игру, например «Каравай»; 

разучить с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если 

в группе будут преподносить подарки, они тоже должны быть 

одинаковыми или сделанными руками детей.  

 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 
ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природ сообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
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Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Данный раздел хорошо представлен на уровне ООП ДОО по разделению функционала, 

связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по обеспечению повышения 

квалификации педагогических работников ОО по вопросам воспитания, психолого-

педагогического сопровождения детей, в том числе с ОВЗ, сирот и опекаемых, детей с 

этнокультурными особенностями и т. д. 

Также здесь представлена информация о возможностях привлечения специалистов других 

организаций (образовательных, социальных и т. д.). Таким образом, мы представляем свою работу 

на учебный год в этом направлении, тем самым добавляя данными и годовой план, ООП ДО. 

 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

 

 

 

 

Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

 

Изучение 

воспитательных 

возможностей 

субъектов 

культурно-

образовательного 

пространства 

(социально- 

педагогическая 

диагностика, дни 

открытых дверей, 

встречи-знакомства) 

Информационно-

просвещенческое 

обеспечение 

взаимодействия 

(индивидуальные 

беседы, 

консультации, 

конференции, 

чтения, стенды, 

памятки, буклеты 

(образовательные 

маршруты 

выходного дня), 

рукописные газеты 

и журналы, устные 

журналы, переписка, 

Образование 

воспитывающих 

взрослых (лекции, 

семинары, 

практикумы, 

мастер-классы, 

экскурсии, клубы) 

Совместная 

деятельность 

воспитывающих 

взрослых (акции, 

ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, 

собрания- 

встречи, 

гостиные, салоны, 

фестивали, клубы 

(в том числе 

вечера вопросов 

и ответов), 

праздники, 

экскурсии, 

проектная 
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выставки, медиатека) деятельность) 

Социально-

педагогическая 

диагностика 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(учреждений 

культуры и 

искусства). 

Цели: знакомство; 

совместное изучение 

достижений 

и трудностей детского 

сада и учреждений 

дополнительного 

образования 

в сфере воспитания 

ребенка; определение 

места и роли 

участников 

воспитательного 

процесса в становлении 

и развитии 

взаимодействия 

ребенка с окружающим 

миром, постижения им 

культурного наследия 

края. 

Ответственные: старший 

воспитатель, 

заведующий, 

специалисты 

Индивидуальные 

беседы, 

консультации с 

педагогами 

дополнительного 

образования и 

специалистами 

учреждений 

культуры и 

искусства. Цели: 

знакомство; 

совместное изучение 

достижений, проблем 

и трудностей в сфере 

воспитания ребенка; 

определение места и 

роли участников 

воспитательного 

процесса 

в становлении и 

развитии 

взаимодействия 

ребенка с 

окружающим миром, 

постижения им 

культурного 

наследия края. 

Ответственные: 

старший воспитатель, 

заведующий, 

специалисты 

 

«Славные люди 

нашего города 

(родного края)» – 

альманах, клуб 

интересных 

встреч. 

«Чем гордится наш 

город (наша 

область)» – цикл 

экскурсий по местам 

святыни, славы, 

памяти, гордости, 

влияющим на 

формирование 

важных 

воспитательных 

установок, 

приобщение к 

традициям 

отечественного 

воспитания. 

Цель: постижение 

культурного наследия 

края. 

Ответственные: 

специалисты 

учреждений культуры 

и искусства 

Вечер музыки и 

поэзии «Осень 

золотая» в стенах 

учреждения 

культуры. 

Цель: объединение 

детей и взрослых в 

контексте искусства. 

Ответственные: 

специалисты 

учреждений 

культуры и 

искусства 

«День открытых 

дверей». Цель: 

предоставить 

возможность 

педагогам-

организаторам 

участвовать 

в различных событиях, 

организуемых детским 

садом. Ответственный: 

старший воспитатель 

Стенды, памятки, 

буклеты. 

Цель: возможность 

детскому саду 

участвовать в 

различных 

мероприятиях, 

организуемых 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

(учреждениями 

культуры и 

искусства). 

Ответственные: 

специалисты 

учреждений культуры 

и искусства 

 

Семинары для 

педагогов и 

родителей 

Цель: постижение 

культурного наследия 

края. 

Ответственные: 

специалисты 

учреждений культуры 

и искусства 

 

Встречи-знакомства. Создание 

образовательных 

Мастер-классы 

воспитателей и 
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Цель: показать коллегам 

– 

педагогам-

организаторам детского 

досуга место 

и роль детского сада и 

его партнера – семьи – 

в процессе 

становления, развития 

и воспитания 

Благородного 

Гражданина. 

Ответственные: 

старший воспитатель, 

специалисты детского 

сада, заведующий 

маршрутов 

выходного дня для 

педагогов 

и родителей. 

Цель: возможность 

детскому саду 

участвовать в 

различных 

мероприятиях, 

организуемых 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

(учреждениями 

культуры и искусства). 

Ответственные: 

старший воспитатель, 

специалисты детского 

сада, заведующий и 

специалисты 

учреждений культуры 

и искусства 

специалистов 

детского сада для 

специалистов 

учреждений 

культуры и 

искусства. 

Цель: предоставить 

возможность 

специалистам 

увидеть 

возможности 

взаимодействия 

взрослых с детьми 

дошкольного 

возраста (показать 

методы, приемы и 

формы 

взаимодействия). 

Ответственные: 

старший воспитатель, 

специалисты детского 

сада, заведующий 

 

Встречи-знакомства. 

Цель: изучение 

особенностей 

организации 

воспитания 

в учреждениях 

дополнительного 

образования 

(учреждениях 

культуры и 

искусства). 

Ответственные: 

воспитатели детского 

сада 

Создание для 

родителей 

рукописных газет 

и журналов. 

Цель: возможность 

детскому саду 

и родителям 

участвовать в 

различных 

мероприятиях, 

организуемых 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

(учреждениями 

культуры и 

искусства). 

Ответственные: 

специалисты 

учреждений культуры 

и искусства 

 

Экскурсии для 

педагогов и 

родителей в 

институты 

культуры и 

искусства. 

Цель: постижение 

культурного наследия 

края. 

Ответственные: 

специалисты 

учреждений культуры 

и искусства 

Гостиная «Мать и 

дитя». 

Цели: объединение 

детей и взрослых в 

контексте искусства; 

поддерж- 

ка семейного 

воспитания. 

Ответственные: 

воспитатели детского 

сада 

«День открытых 

дверей» в 

учреждениях 

искусства 

и культуры. 

Цель: возможность 

детскому саду 

участвовать 

в различных 

Выставка в детском 

саду, 

организованная 

учреждением 

культуры 

и искусства. 

Цель: развитие 

взаимодействия 

детского сада и 

Лекции для 

педагогов и 

родителей. 

Цель: постижение 

культурного наследия 

края. Ответственные: 

специалисты 

учреждений культуры 

и искусства 
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мероприятиях, 

организуемых 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

(учреждениями 

культуры и искусства). 

Ответственные: 

специалисты 

учреждений культуры 

и искусства 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(учреждений 

культуры и 

искусства). 

Ответственные: 

специалисты 

учреждений культуры 

и искусства и 

воспитатели 

 

Встречи-знакомства. 

Цели: определение 

ожиданий от 

сотрудничества 

воспитании; 

согласование точек 

зрения и 

прогнозирование 

развития 

взаимодействия 

детского сада 

и учреждений 

дополнительного 

образования 

(учреждений 

культуры и 

искусства). 

Ответственные: 

специалисты 

учреждений культуры 

и искусства и 

специалисты детского 

сада 

 

Выставка 

творчества детей и 

родителей в 

учреждениях 

культуры 

и искусства. 

Цель: развитие 

взаимодействия 

детского сада и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(учреждений 

культуры и 

искусства). 

Ответственные: 

специалисты 

учреждений культуры 

и искусства 

Семинары для 

педагогов и 

родителей. 

Цель: постижение 

культурного наследия 

края. 

Ответственные: 

специалисты 

учреждений культуры 

и искусства 

 

Встречи-знакомства. 

Цель: помощь 

коллегам в осознании 

ценности 

взаимодействия в 

диадах: 

«детский сад – 

учреждение 

дополнительного 

образования», 

«педагог детского 

сада – педагог-

организатор», а также 

триадах «детский сад – 

учреждение дополни- 

тельного образования – 

учреждение культуры 

и искусства», 

Создание 

образовательных 

маршрутов 

выходного дня для 

педагогов 

и родителей. 

Цель: возможность 

детскому саду 

участвовать в 

различных 

мероприятиях, 

организуемых 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

(учреждениями 

культуры и 

искусства). 

Экскурсии для 

педагогов и 

родителей в 

институты 

культуры и 

искусства. 

Цель: постижение 

культурного 

наследия края. 

Ответственные: 

специалисты 

учреждений культуры 

и искусства 
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«родитель – ребенок – 

педагог-организатор», 

выделение сферы 

заботы и влияния 

воспитывающих 

взрослых. 

Ответственные: 

специалисты 

учреждений культуры 

и искусства, старший 

воспитатель, психолог 

Встречи-знакомства. 

Цели: 

проектирование 

новой социально-

педагогической 

реальности с 

опорой на 

ответственность 

сторон; совместное 

создание 

программы и плана 

взаимодействия. 

Ответственные: 

старший воспитатель, 

специалисты 

учреждений культуры 

и искусства, педагоги 

дополнительного 

образования 

Оформление 

стендов, памяток, 

буклетов. 

Цель: 

предоставление 

возможности 

детскому саду 

участвовать 

в различных 

мероприятиях, 

организуемых 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

(учреждения- 

ми культуры и 

искусства). 

Ответственный: 

старший воспитатель 

Мастер-классы 

воспитателей и 

специалистов 

детского сада для 

специалистов 

учреждений 

культуры и 

искусства. 

Цель: 

предоставление 

возможности 

специалистам 

увидеть 

перспективы 

взаимодействия 

взрослых с детьми 

дошкольного 

возраста (показ 

методов, приемов и 

форм 

взаимодействия) 

Ответственный: 

старший 

воспитатель 

Фестиваль 

детско-

родительского 

творчества 

«Весна-красна». 

Цель: объединение 

детей и взрослых в 

контексте искусства. 

Ответственные: 

воспитатели детского 

сада и специалисты 

учреждений культуры 

и искусства 

Встречи-знакомства. 

Цель: обсуждение и 

корректировка 

программы 

и плана взаимодействия. 

Ответственные: старший 

воспитатель, 

заведующий, педагоги 

дополнительного 

образования, психолог 

Выставка детского 

творчества и 

родителей в 

учреждениях 

культуры 

и искусства. 

Цель: развитие 

взаимодействия 

детского сада и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(учреждений 

культуры и 

искусства). 

Ответственные: 

старший воспитатель, 

заведующий, педагоги 

дополнительного 

Встречи за 

«круглым 

столом» 

родителей, 

педагогов, 

специалистов 

культуры и 

искусства. 

Цель: обсуждение 

и корректировка 

программы и плана 

взаимодействия. 

Ответственные: 

старший воспитатель, 

заведующий, педагоги 

дополнительного 

образования, 

психолог 
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образования, психолог 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
на уровне ДОО внесены изменения в должностные инструкции педагогических работников;  

 ведены договорные отношения, сетевой форме организации образовательного процесса, 

сотрудничеству с другими организациями (в том числе с организациями дополнительного 

образования и культуры, некоммерческими организациями); 

разработано положение о РПВДО; 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Система коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности для 

детей реализуется в соответствии с Адаптированными образовательными программами 

дошкольного образования: 

 Адаптированная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

 Адаптированная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития; 

 Адаптированная программа дошкольного образования для детей с нарушениями зрения; 

 Адаптированная программа дошкольного образования для детей со сложным дефектом. 

 Адаптированная программа дошкольного образования для детей с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата. 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС 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 должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 
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Основными условиями реализации Программы воспитания в нашем детском саду, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

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

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

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

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Основные понятия, используемые в Программе 

 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 

совершать нравственные поступки, размышлять о своих действиях и их последствиях. 
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Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

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

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

 

 Использованная нормативно-правовая база и литература 

 

1.Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

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

Российской Федерации»; 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

4.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

5.Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

6.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7.Белая К.Ю. Годовой план работы ДОУ. 

8.Даскакова Ф. Детский сад: за равновесие свободы и контроля\\Дошкольное воспитание, 1998. – 

№8. 

9.Денякина М. Руководитель детского учреждения – профессия или призвание? Минск, 1997. 

10.Дуброва В.П., Милашевич Е.П. Организация методической работы в дошкольном учреждении 

– М., 1995. 

11.Елжанова Н.В. Методическая копилка для педагогов дошкольного образовательного 

учреждения. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 250. 

12.Казакова И.Л. Годовое планирование в ДОУ.- М., 2005. 

13.Кичапина Л. Педагогический анализ и его влияния на качество воспитательной работы \\ 

Дошкольное воспитание, 1979. – №7. 

14.Князева Н.А. Педагогический анализ в системе работы заместителя заведующей ДОУ по 

учебно-воспитательной работе \\ Дошкольное образование. Челябинск, 1999. 

15.Ковардакова М.А. Педагогический анализ, как функция управления дошкольным 

учреждением.//Управление образованием. №5/2002. 

16.Лобанова Е.А. Дошкольная педагогика: учебно-методическое пособие / Е. А. Лобанова. — 

Балашов : Николаев, 2005. — 76 с.  

17.Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений/ Российская академия наук. Институт русского языка им. 

В.В.Виноградова.- М.: Азбуковник, 1999.- 944 стр. 

18.Поздняк Л.В., Лященко Н.И. Управление дошкольным образованием – М., 1999. 

19.Троян А.Н. Педагогический анализ индивидуальной работы \\ Дошкольное воспитание, 1981. – 

№8. 

20.Троян А.Н. Система педагогического анализа \\ Дошкольное образование. Челябинск, 1999. 

21.Ядэшко В. Учить студентов педанализу \\ Дошкольное воспитание, 1994. – №8. 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

Организация образовательного процесса в СП д/с «Радуга» строится с учетом национально-

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации различных 

видов детской деятельности дети получают информацию о климатических особенностях 

Самарской области, об особенностях растительного и животного мира Поволжья, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов среднего Поволжья, историей родного края. 

При написании Программы особое внимание в данном разделе вариативной 

(учрежденческой) части Программы уделяется возможности реализации принципа приобщения 
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детей к социокультурным нормам, традициям семьи, ближайшего окружения, городского 

общества и т.д. Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 

основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. При организации образовательного процесса также 

учитываются особенности региона: 1) Климатические особенности: Самарская область – средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое 

лето. В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей 

региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 2. летний период (июнь-

август), для которого составляется другой режим дня. 

Данная вариативная (учрежденческая) часть Программы интегрирована в реализуемую 

образовательную программу детского сада образовательная область «Познавательное развитие» 

(познавательно-исследовательская деятельность). Также поставленные задачи решаются в 

различных видах детской деятельности, в совместной деятельности со взрослым в режимных 

моментах, в самостоятельной деятельности детей. 

 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

В рамках образовательной программы и в соответствии с целями и задачами Устава, 

отбирая содержание дополнительных программ, педагогический коллектив ориентировался на 

требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение 

права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных 

потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.  

Цель: способствовать всестороннему развитию ребенка дошкольного возраста, раскрытию 

его творческих возможностей и способностей. Выбор ребенком дополнительной программы 

раскрывает социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

 «Конспекты логоритмических занятий с детьми дошкольного возраста» 

 Развитие речи – одно из самых важных задач психического и физического развития 

ребёнка. Каждый ребёнок имеет свои индивидуальные различия развития. Дошкольное детство 

представляет важный период в становлении личности ребёнка. Ребёнок учится строить свои 

отношения с окружающим миром, приобретает навыки общения. Всё это невозможно без 

формирования правильной, чистой речи. 

Цель логоритмики - создание устойчивой зависимости движений рук, пальцев, ног с 

труднодифференцированными движениями артикуляторного аппарата. Ритм оказывает 

организующее влияние на становление движений, развитие слухо-моторных координаций, 

совершенствование пространственно-временной организации двигательных, в том числе и 

артикуляционных, актов.  

Логоритмические занятия решают следующие задачи: 

- активизируют высшую психическую деятельность через развитие всех видов внимания 

(зрительного, слухового); 

- увеличивают объём памяти; 

- развивают зрительное и слуховое восприятие; 

- развивают артикуляторный аппарат; 

- формируют двигательные навыки. 

Ранний возраст 

Раннее детство – период интенсивного физического и психического развития. Именно в 

этом возрасте умственное и нравственное развитие ребёнка особенно зависит от физического 
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состояния и настроения детей. Дети раннего возраста отличаются повышенной 

эмоциональностью, впечатлительностью, внушаемостью. Устойчивость внимания детей на 

занятиях зависит от умения педагога создать условия для положительного эмоционального 

состояния детей. Для этого при обучении используются приёмы наглядности, занимательности, 

включения сюрпризных моментов. 

 Особое место в работе над речью детей занимают музыкальные игры, пение и движения 

под музыку. Это связано с тем, что музыка воздействует в первую очередь на эмоциональную 

сферу ребёнка. На положительных эмоциональных реакциях малыши лучше и быстрее усваивают 

материал, незаметно учатся говорить правильно. 

 Задача педагога – создать благоприятные условия для развития речи. Для этого создаются 

игровые ситуации с использованием наглядных средств (игрушек, картинок), драматизации, 

музыки и движения. Одной из форм работы являются еженедельные логоритмические занятия. 

 Логоритмические занятия основаны на тесной связи слова, движения и музыки. Структура 

занятий включает в себя пальчиковые, речевые, музыкально-двигательные и коммуникативные 

игры, упражнения для развития крупной и мелкой моторики, танцы под ритмодекламацию или 

пение педагога, ритмические игры с музыкальными инструментами, песни и попевки с жестовым 

сопровождением, стихотворения, сопровождаемые движениями. 

  В раннем детстве несовершенство нервных процессов проявляется в преобладании 

процесса возбуждения над торможением. Поэтому в занятия включаются задания, несколько 

ограничивающие активность детей, что создаёт условия для тренировки процесса торможения. 

  Движения рук на всех этапах жизни ребёнка играют важнейшую роль. О взаимосвязи 

движений рук с речью известно давно. Ещё И.И.Павлов доказал, что тактильные ощущения несут 

дополнительную энергию в речевой центр головного мозга. Около трети всей площади 

двигательной проекционной зоны мозга занимает проекция кисти руки, находящейся рядом с 

речевой моторной зоной. Современные исследования показали, что речевая область формируется 

под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. Благодаря пальчиковым играм, кроме 

речи, развивается и устойчивость внимания. Ребёнок учится присматриваться и выполнять 

действия за взрослым, а потом самостоятельно. Пальчиковые игры дают ребёнку возможность 

ощутить свои пальцы, ладони, эмоционально передать содержание стихотворения или песенки. 

 Стихотворения, сопровождающиеся движениями, развивают память и просодические
1
 

компоненты речи (ритм, ударение, интонацию). 

 Пение доставляет малышам радость. Они сначала с удовольствием слушают песни в 

исполнении взрослых. Потом начинают подпевать, а затем и полностью исполнять песню. На 

первом этапе в репертуар детей включают песенки-звукоподражания, которые побуждают 

малышей произносить знакомые слоги. Помогает детям активно включиться в пение песни 

передача жестами её содержания. Дети первой младшей группы уже способны инсценировать и 

даже исполнять с солистами простые песни. 

 Игры с музыкальными инструментами эффективно содействуют пониманию смысла 

рифмовки-подсказки, развивают устную речь, учат детей манипулировать с детскими шумовыми 

инструментами. 

 На логоритмических занятиях соблюдаются основные педагогические принципы – 

последовательность, постепенное усложнение и повторяемость материала, отрабатывается 

ритмическая структура слова и чёткое произношение доступных по возрасту звуков, обогащается 

словарь детей. Поскольку внимание детей третьего года жизни становится более устойчивым, 

продолжительность занятия увеличивается до 15-20 минут. При его проведении нужно учитывать 

самочувствие детей, их эмоциональное состояние. При необходимости занятие можно сократить, 

внести изменения в музыкальный репертуар. 

 Для эффективности рекомендуется воспитателю планировать работу по лексическим 

темам на год, включая в план пальчиковые, речевые и музыкально-ритмические игры, 

стихотворения с движениями.  
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 Практика показала, что регулярное проведение логоритмических занятий способствует 

быстрому развитию речи и музыкальности у детей, формирует положительный эмоциональный 

настрой на общение со сверстниками. 

         Младший возраст 

Обучение правильному звукопроизношению выделяется как ведущее направление развития 

речи детей 3 - 4 лет. На данном этапе основное внимание направлено на вырабатывание у детей 

правильного произношения всех звуков родного языка с отчётливым и внятным произношением 

слов и фраз и подготовке детей к развитию фонематического слуха.  

 В данном пособии представлено 36 логоритмических занятий для детей 3 – 4 лет. Все они 

построены на сюжетной основе  Главный принцип – игровое обучение. В процессе игры дети 

незаметно для себя учатся правильно говорить, выполнять разнообразные танцевальные 

движения, доброжелательно общаться со сверстниками. 

  Логоритмические занятия во второй младшей группе включают в себя двигательные, 

речевые и дыхательные упражнения, пальчиковые и подвижные игры, упражнения на развитие 

внимания и памяти, танцы под ритмодекламацию, простые упражнения артикуляционной 

гимнастики, песни и стихи, сопровождающиеся движениями, упражнения на релаксацию. 

  У детей 3 – 4-летнего возраста большинство понятий только начинают формироваться, 

поэтому требуется наглядный показ во всём, сопровождающийся словесной инструкцией и 

непосредственным выполнением действий педагога вместе с детьми. В начале года рекомендуется 

использовать метод опереживающего показа взрослым для того, чтобы дети успевали 

переключаться на новое движение.    

 Работая над дыханием, надо обратить особое внимание на развитие продолжительного, 

равномерного выдоха у детей. Хорошо развивает продолжительность выдоха и мелодико-

интонационную сторону речи пение. Песни желательно подбирать с учётом возможностей детей, 

эмоционально-выразительные, образные, с доступным текстом. Фразы в песнях должны быть 

короткими, мелодия должна находиться в пределах до
1
 – соль

1
. Таким требованиям отвечают 

русские народные прибаутки, заклички и некоторые песни современных композиторов.  

  Артикуляционная гимнастика с детьми младшего дошкольного возраста включает в себя 

несложные статические и динамические упражнения для языка и губ. Она способствует развитию 

подвижности языка (умение делать язык широким и узким, удерживать широкий язык за нижними 

резцами, поднимать его за верхние зубы и отодвигать назад и вглубь рта), умения удерживать 

нижнюю челюсть в определённом положении, подвижности губ (умение вытягивать их вперёд, 

округлять, растягивать в улыбку). Артикуляционная гимнастика важна для правильного 

произношения звуков.  

 Пальчиковые игры и речедвигательные упражнения могут выполняться с музыкальным 

сопровождением и без него. Главной задачей в них является ритмичное исполнение стихотворного 

текста, согласованное с движениями. Упражнения разучиваются поэтапно: сначала движения, 

затем текст, потом соединяется речь с движениями. 

 Упражнения, активизирующие внимание, способствуют формированию произвольного 

внимания, быстрых и точных реакций на зрительные и слуховые раздражители, развитию 

зрительной, слуховой и двигательной памяти. Детям 3 – 4-летнегно  возраста предлагают 

небольшое количество материала для запоминания (2-3 игрушки, сигнала, движения). Педагог 

должен чётко формулировать задание и приучать детей выполнять его последовательно. 

Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно не 

выучивается. Во время занятия желательно, чтобы дети стояли вместе с педагогом в кругу или 

сидели полукругом. Такое расположение даёт возможность ребятам хорошо видеть преподавателя, 

двигаться и проговаривать речевой материал синхронно с ним.  

Средний дошкольный возраст  

При нормальном развитии овладение звуковым строем языка у дошкольников 

заканчивается к 4 – 5 годам. Но иногда в силу ряда причин этот процесс затягивается. В средней 

группе детского сада мы часто наблюдаем детей, речь которых малопонятна для окружающих. 

Нередко дети не произносят отдельные звуки, пропускают или заменяют их другими. Дети 

начинают стесняться своих ошибок, избегают общения со сверстниками, опасаясь насмешек. Это 

порождает неуверенность детей в своих силах и ведёт к далеко идущим негативным последствиям. 
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Речевые нарушения часто влекут за собой отставание в развитии. Поэтому очень важно вовремя 

заняться исправлением звукопроизношения. 

Логоритмические занятия основаны на тесной связи слова, движения и музыки. 

Организующим началом является музыка. Музыка используется для упорядочения темпа и 

характера движения ребёнка, развития мелодико-интонационных характеристик голоса и 

координации речи и движения. На занятиях отрабатывается ритмическая структура слова и чёткое 

произношение доступных по возрасту звуков, обогащается словарь детей. Речевой материал 

поэтапно усложняется. Многократное повторение изучаемого материала содействует выработке 

двигательных, слуховых, речевых и певческих навыков.  

 Логоритмические занятия способствуют развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной 

моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, 

воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства.  

 Логоритмическое занятие для детей 4 – 5 лет включает следующие элементы: 

1. логопедическую гимнастику – комплекс упражнений, которые готовят речевые 

органы к постановке звуков; 

2. чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

3. пальчиковую гимнастику для развития тонких движений пальцев рук; 

4. упражнения на развития общей моторики для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга; 

5. песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга; 

6. музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

7. упражнения на развитие мимических мышц для развития эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

8. коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, 

эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, позитивного 

самоощущения; 

9. упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения.   

Автор рекомендует проводить логоритмические занятия один раз в неделю во второй 

половине дня. Организатором занятий может выступать музыкальный руководитель, логопед или 

воспитатель. Для достижений хороших результатов необходима тесная связь в работе всех 

педагогов ДОУ. Чистоговорки, пальчиковые игры, стихотворения воспитатель может 

использовать на других занятиях. Песенный и танцевальный репертуар разучивается на 

музыкальных занятиях. Комплексы общеразвивающих упражнений рекомендуется включать в 

утреннюю гимнастику или физкультурное занятие. Закрепление подвижных игр происходит во 

время прогулок детей.  

Старший дошкольный возраст 

Своевременное овладение правильной, чёткой, чистой речью способствует формированию 

у ребёнка уверенности в себе, развитию мышления, коммуникативных качеств. Речь не является 

врождённой способностью, она формируется постепенно. К пяти годам ребёнок должен овладеть 

чётким произношением всех звуков речи. У многих детей этот процесс задерживается в силу ряда 

причин (нарушения в анатомическом строении речевого аппарата, функциональной незрелости 

речевых зон головного мозга, несформированности произвольных движений и т.д.).                  

Логоритмичекие занятия составлены с опорой на лексические темы. Многократное повторение 

изучаемого материала способствует выработке двигательных, слуховых, речевых и певческих 

навыков. Содержание занятий изменяется по мере поэтапного усложнения речевого материала. 

Построение занятий в виде занятий-спектаклей, сказок, игр способствуют созданию 

доброжелательной, эмоционально-насыщенной атмосферы совместного творчества детей и 

взрослых, побуждают каждого ребёнка принять активное участие в учебном процессе, 

поддерживают положительное эмоциональное состояние детей, познавательный интерес и 

внимание, активизируют речь. Сюжетно-тематическая организация занятия наиболее 

соответствует детским психофизическим данным, так как в игре максимально реализуются 126 
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координаальные возможности детей. Результатом вышесказанного является лучшее усвоение 

знаний детьми.   

   Логоритмические занятия способствуют развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной 

моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, 

воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства.  

   Логоритмическое занятие включает следующие элементы: 

1. чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

2. пальчиковую гимнастику для развития тонких движений пальцев рук; 

3. упражнения на развития общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и 127 ординациионного тренинга; 

4. вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания; 

5. песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга; 

6. музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

7. мело- и ритмодекламация для координации слуха, речи движения;  

8. упражнения на развитие мимических мышц для развития эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

9. коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, 

эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, позитивного 

самоощущения; 

10. упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения.   

         Структура занятия может не всегда включать все перечисленные элементы. 

Последовательность ознакомления со звуками можно варьировать в соответствии с характером 

нарушений речи у детей. Общеразвивающие упражнения должны соответствовать возрастным 

особенностям детей. 

 Желательна тесная связь в работе педагогов детского сада. Чистоговорки, пальчиковые 

игры, динамические паузы воспитатель может использовать на других занятиях. Необходимым 

моментом является использование наглядного материала – иллюстраций, элементов костюмов, 

игрушек, картинок для фланелеграфа и т.п. Многократное использование наглядного материала по 

лексическим темам помогают перейти образам-представлениям в образы-понятия, что очень 

важно для последующих этапов обучения. Главным принципом достижения эффективности в 

работе является индивидуальный подход к каждому ребёнку, учитывающий его возрастные, 

психофизиологические и речевые возможности. 

   На логоритмических занятиях решаются следующие задачи: 

1. активизация высшей психической деятельности через развитие слухового и 

зрительного внимания; 

2. развитие слухового и зрительного восприятия; 

3. увеличение объёма памяти; 

4. развитие двигательного и артикуляционного праксиса; 

5. развитие двигательных кинестезий;  

6. развитие соматопространственной ориентации и зрительномоторных координаций; 

7. формирование двигательных навыков. 

Содержание занятий изменяется по мере поэтапного усложнения речевого материала. 

Ритмические игры с музыкальными инструментами постепенно усложняются и используют 

различные способы восприятия ритма: слуховой, зрительный, тактильный. Игровое построение 

занятий способствует созданию доброжелательной, эмоционально-насыщенной атмосферы 

совместного творчества детей и взрослых, побуждают каждого ребёнка принять активное участие 

в учебном процессе, поддерживают положительное эмоциональное состояние детей, 

познавательный интерес и внимание, активизируют речь. Сюжетно-тематическая организация 

занятия наиболее соответствует детским психофизическим данным, так как в игре максимально 

реализуются возможности детей. Результатом вышесказанного является лучшее усвоение знаний и 
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формирование умений и навыков у детей. На занятиях помимо речевых задач решаются так же 

этические, большое внимание уделяется развитию эстетического вкуса.  

Дополнительная программа технической  направленности  

«Технология игрового конструирования» 

 Актуальность программы: 

Экономическое развитие России определяется интеллектуальным творческим потенциалом 

создателей новых продуктов и технологических решений. Поддержка и развитие креативности 

становится одним из целевых приоритетов системы образования. Наиболее гибким элементом 

этой системы в настоящий момент является дополнительное образование. Именно в нем 

создаются и быстро адаптируются под образовательные потребности населения новые 

образовательные продукты и программы. Дополнительное образование – сектор инноваций в 

образовательной системе страны. Именно в нем надо создавать инновационные образовательные 

продукты, которые уже сегодня могут работать на будущее России, в том числе предлагая 

образцы и модели для системы общего образования. 

Данная образовательная программа отвечает в первую очередь на потребность экономики в 

квалифицированных инженерных кадрах. Высшее образование не справляется со своей задачей, в 

том числе и потому, что в технические университеты приходят выпускники школ, не обладающие 

ни должным уровнем мотивации, ни способностью проектировать что-либо новое. Школа 

сформировала у них способность действовать по образцу, алгоритму и изолированные знания, и 

умения, не имеющие прикладного характера. Для того, чтобы не растерять прирожденную 

детскую креативность и фантазию, нужно на протяжении всех лет обучения в школе создавать 

ситуации развития творческих способностей детей. Одно из направлений развития креативности – 

конструирование, моделирование и проектирование. Именно эти виды деятельности детей 

положены в основу программы  «Технология игрового  моделирования». 

В основе курса лежат систематические занятия конструированием с использованием 

наборов «ФАНКЛАСТИК» и информационно-энциклопедических материалов. Подробная 

информация о конструкторе, наборах, моделях, видео-уроки по сборке приведены на сайте 

WWW.FANCLASTIC.RU 

 Новизна программы: заключается в основной  цели данной программы – развитие 

творческих (воображение) и изобретательских (решение конструкторских задач и проблем) 

способностей детей. В процессе освоения образовательной программы по курсу дети учатся не 

столько сборке, сколько настоящему проектированию и конструированию, то есть универсальным 

умениям находить правильное решение и превращать его в конструктив, моделировать объекты 

окружающего мира, придумывать конструкцию, структуру, композицию, правила игры, сценарии 

и сюжеты. 

Особенности программы заключаются в том, что каждое занятие – часть мини-проекта, 

реализуя который, дошкольник не только знакомиться с теорией по предлагаемой теме, но и 

получает практические навыки работы изобретателя, используя свои приёмы сборки частей 

моделей из деталей конструктора. 

Цель  программы 

Основная цель - развитие творческих (воображение) и изобретательских (решение 

конструкторских задач и проблем) способностей детей. 

 

Развитие логики, выраженное в том, что разрабатывается алгоритм последовательности 

действий и способов соединения различных деталей на занятиях  «ФАНКЛАСТИК». 

Ребёнок должен понять, как создаётся окружающий его предметный мир, т.е. принципы 

конструирования вещей. 

Формирование практических навыков, включающее умение работать: с деталями 

конструктора «ФАНКЛАСТИК», комбинируя их между собой для сборки моделей по всем 

пространственным осям координат; со схемами, инструкциями и другими источниками 

информации; умение работать в команде из 2-3 человек, которые объединены решением общей 

задачи. 

 Планируемые образовательные результаты 

http://www.fanclastic.ru/
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Программа нацелена не только на достижение специфических целей дополнительного 

образования (удовлетворение индивидуального интереса и образовательного запроса ребенка), но 

и на поддержку формирования универсальных учебных действий, зафиксированных стандартом 

начального образования. 

Основной акцент в работе с детьми сделан на формировании универсальных учебных 

действий (УУД) федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

дошкольного и начального общего образования и Примерной основной образовательной 

программы (ООП):  

познавательных (исследовательских умений),  

регулятивных (умений планировать работу), 

коммуникативных (умений сотрудничать, взаимодействовать и делать презентацию 

готовых продуктов). 

Формирование УУД может полноценно происходить прежде всего в сфере 

дополнительного образования и разнообразных форм вне занятной деятельности. 

Регулятивные УУД, на формирование которых нацелена данная образовательная 

программа: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

оценивать правильность выполнения действия; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД, на формирование которых нацелена данная образовательная 

программа: 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные УУД, на формирование которых нацелена данная образовательная 

программа: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Помимо универсальных учебных действий данная образовательная программа 

предполагает также и работу над формированием ряда предметных результатов ФГОС и 

образовательной области «Познание», в том числе тех, которые в Примерной программе 

обозначены как возможные (те, которым «обучающийся получит возможность научиться»; 

выделены ниже курсивом): 
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понимание и опыт использования общих правил создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность; 

умение планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимание особенности и опыт выполнения проектной деятельности под руководством 

учителя (в малых группах, индивидуально, в больших группах): разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

способность выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

умение отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

умение анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

способность решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

умение изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

способность создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи; воплощать этот образ в материале. 

 

Программа духовно- нравственного воспитания «Зернышко»  разработана для детей 

старшего  дошкольного возраста 5-7 лет.  

  Одной из задач Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования  является объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных  и социально - культурных  ценностях, 

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

духовно – нравственной культуры личности формируются в дошкольном детстве, когда ребёнок 

взаимодействует с окружающим миром на основе естественной потребности. 

Тема духовно - нравственного воспитания детей чрезвычайно актуальна. У многих детей 

дошкольного возраста отмечается низкий уровень социально-личностного развития: 

недостаточная инициативность в общении, предпочтение пассивных ролей, неумение улаживать 

конфликты, не владение адекватными речевыми способами выражения своего внутреннего 

состояния. Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера 

социальных эмоций,  дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, 

могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, они слабо ориентируются 

в нравственно - этических нормах поведения. Представления о том, что хорошо и что плохо носят 

поверхностный характер.  

Чтобы научить детей  правильно действовать и жить в социуме согласно нравственным 

нормам, педагогам  и родителям необходимо  вести целенаправленную работу по воспитанию у 

детей духовно - нравственных качеств.  

В основе  сотрудничества ребенка с взрослыми лежит эмоциональный контакт, который 

является главным звеном становления у ребенка мотивационной сферы.                                                                                                                                                                                                                                                                                

В процессе  работы у детей складывается представление о себе, они совершают открытие своего 

«Я».  Примером человеческих отношений для ребенка является семья. То, что ребёнок в детские 

годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.  

Взрослые  помогают детям найти гармонию во взаимоотношениях с другими людьми, 

формируют  умение понять другого человека, принять его таким, какой он есть, учат жить в 

согласии с собой и совестью, развивают у детей уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства. У ребенка необходимо развивать социально значимые мотивы поведения, 

выражающиеся в желании понять другого человека, помочь, уступить, проявить заботу о слабом, 
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пожилом.                                                                                                                                                                                                                                      

Новизна программы:  
Внедрение программы  не ведет к увеличению учебной нагрузки на детей. Исходя из 

лексических тем, в образовательной деятельности  планируется работа и по духовно- 

нравственному воспитанию. Реализация осуществляется через интеграцию  образовательных 

 областей согласно ФГОС: познавательное, речевое, физическое, художественно - эстетическое и 

социально - коммуникативное развитие,  как во время организованной образовательной 

деятельности, так и в свободной образовательной деятельности детей во второй половине дня и 

через  форму дополнительного образования (кружковая работа). 

Работа по формированию духовно-нравственного воспитания детей проводится в тесном 

контакте с родителями. Совместно с родителями педагоги ведут работу  по совершенствованию 

коммуникативных умений и навыков детей,  что также дает возможность воздействовать на  

формирование базовых основ культуры личности, развивать интеллектуально - волевые качества и 

психические процессы. Родители, бабушки, дедушки  принимают участие в создании   в группе 

мини-музея: « Предметы старины», обеспечивают выход детей в социум: Посещение Храма, музея 

Краеведения,  знакомят детей с народными традициями на Масленицу, Пасху; знакомят детей  с 

природой родного края; принимают участие  в НОД по  темам: « Семья»,  «Родословное древо», 

«Защитники Отечества», « Как жили люди в старину», « Богатыри Русские»  и др. Принимают 

участие в акциях: «Дни добрых дел», «Поможем птица перезимовать». Делятся опытом семейного 

воспитания: «Как воспитывать в детях доброту», «Традиции семьи», « Наш выходной день», 

«"Воспитание трудолюбия в семье», родители совместно с детьми участвуют в конкурсах, в  

досугах, праздниках, театрализованных представлениях. Деятельность семьи по развитию и 

формированию духовно-нравственной сферы является ведущей.  

Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребёнка, посмотреть на 

него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, повлиять на становление 

его личности, согласно духовно-нравственным нормам. 

Программа по своей направленности   носит интегрированный характер, который 

обеспечивает её взаимосвязь с основными направлениями воспитания и обучения детей старшего 

дошкольного возраста:     

 - формированием экологического мышления,  

- краеведением,  

- основами логического мышления,  

- экологией межличностных отношений,  

- художественно - эстетическим и патриотическим воспитанием,  

- родной речью,  

- здоровым  образом жизни. 

При общении ребенка с природными явлениями акцент делается не на знакомстве с их 

строением и функциями, а на эмоционально-чувственном переживании. Таким образом, 

социальное развитие ребенка подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, 

способствуя при этом становлению навыков социально приемлемого поведения в различных 

жизненных ситуациях.                                                                                                                                                                                                                                             

 Цель программы: приобщение детей к духовно-нравственным ценностям на основе 

изучения духовных традиций российского народа. Воспитание у детей с активной жизненной 

позиции, положительных качеств характера, мотивировать детей на совершение добрых 

поступков, добрых дел во благо других людей. 

 Задачи программы: 

Формировать у детей нравственные представления о   Родине и семье на основе изучения 

духовных традиций российского народа. Воспитание чувств патриотизма. 

Формировать представление детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом качестве 

человека. Развивать основы нравственной морали:  уметь различать добро и зло, мотивировать 

детей на желание  совершать добрые поступки и получать  положительные эмоции от них. 

Учить проявлять чувства  любви и уважения к родным и близким (желание сделать им что-

то приятное, порадовать  старших своим поведением, заботливостью, вниманием; чувство 

благодарности и признательности).                                                                                                                                 
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Формировать способность  адекватно проявлять свои чувства, уметь радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, уметь договариваться,  самостоятельно  разрешать конфликты.  

Формировать экологическое сознание. Развивать у детей познавательный интерес к 

объектам природы, умение анализировать сезонные изменения в живой и неживой природе. 

Воспитывать любовь к объектам природы, желание заботится о растениях и животных. 

Формировать  положительное отношение ребенка  к самому себе. Развивать желание 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми  в различных видах деятельности. 

Учить подчиняться правилам и социальным нормам, развивать  способность к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готовность соответствовать им.  

Воспитывать бережное отношение к труду взрослых и товарищей, к предметному 

окружению. 

 Ориентировать семью на духовно–нравственное воспитание детей (ознакомление 

родителей с основами православной педагогики и психологии, формирование представлений о 

формах традиционного семейного уклада).  

Программа строится на  дидактических принципах:              

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

- принцип сотворчества детей и родителей, педагогов и всех специалистов детского сада; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным возрастным и гендерным  

особенностям детей;   

- принцип опоры на эмоционально - эстетическое отношение к предмету освоения;  

- принцип учета зоны ближайшего  развития. 

Ожидаемые результаты. 
В процессе реализации программы возможно достижение следующих результатов: 

 У детей формированы первоначальные нравственные представления о Родине и семье; 

добре и зле; щедрости и жадности,  послушании, доброжелательности и зависти, верности и 

предательстве, осуждении и прощении, милосердии, чуткости, совести, благодарности, 

трудолюбии; проявляют чувства гордости за свою страну. 

Умение различать добро и зло; дети мотивированы на желание  совершать добрые 

поступки, проявляют отзывчивость на чувства окружающих людей и получают положительные 

эмоции от них. 

Дети активны, успешно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми; у детей  

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

Основная группа детей способна  адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способны договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

Дети обладают чувством собственного достоинства, чувством веры в себя, развитым 

воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

 Умеют подчиняться правилам и социальным нормам, способны к волевым усилиям, 

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готовы соответствовать им.  

Сформировано экологическое сознание. Проявляют познавательный интерес к объектам 

природы, желание заботится о растениях и животных, могут анализировать сезонные изменения в 

живой и неживой природе.  

Воспитывать любовь к объектам природы, проявляют чувства  любви и уважения к родным 

и близким (желание сделать им что-то приятное, порадовать  старших своим поведением, 

заботливостью, вниманием; чувство благодарности и признательности). 

Умеют   анализировать собственное поведение в ситуации морального выбора, вести себя 

организованно в общественных местах. 
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Проявляют бережное отношение к труду взрослых и товарищей, к вещам, соблюдение 

порядка и чистоты. 

Имеют знания основ православной культуры праздников и традиций русского народа. 

Сформирован грамматический строй речи,  связная речь, исправлено и автоматизировано  

звукопроизношение. 

У детей развиты крупная и мелкая моторика,  дети подвижны и выносливы, владеют 

основными движениями, могут контролировать свои движения, управлять ими.   

В результате улучшения партнёрских отношений с родителями наблюдается рост духовно-

нравственного воспитания детей. Увеличилось количество семей, празднующих вместе с детьми 

народные праздники: Пасха, Масленица и др.  Видимым итогом работы можно считать 

неподдельный интерес родителей к проведению  различных мероприятий  духовно-нравственного 

содержания, желание в них участвовать. Наблюдается повышение уровня компетентности 

родителей в вопросах духовного воспитания. 

 

Сложившиеся традиции Группы. 

В раннем возрасте (1—3 года) ребёнок осваивает различные формы орудийной деятельности, 

расширяется предметно - манипулятивная игра как форма познавательной активности, 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), ситуативно-

личностное общение со взрослым, совместные игры и общение со сверстниками, двигательная 

активность, восприятие произведений искусства (изобразительного, музыкального), литературы. 

Для детей дошкольного возраста (3—8 лет) характерными являются игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская деятельность, у них формируются основы учебной и трудовой 

деятельности, совершенствуются и дифференцируются формы двигательной активности, 

восприятие произведений искусства (изобразительного, музыкального), литературы. 

          Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и 

единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения педагогов. 

Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не 

настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда 

и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно 

заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и 

поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и 

должна касаться основных принципов совместной жизни: 

 личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

 уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка 

портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки);   

  нельзя причинять боль другим живым существам; 

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. После 

завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями. 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Рекомендуется проводить эту традицию в среду во время полдника. Учитывая значение 

культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего дошкольного 

возраста, предлагается форму чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться 

непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед 

обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Эта традиция не 

подразумевает предварительного планирования педагогом темы для разговора и не должна 

превращаться в образовательное мероприятие! 

Праздники 
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Традиционными общими праздниками являются:  

1) три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 
осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

2) общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день 

моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, ставали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада можно сделать следующие формы: 

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и 

экскурсии;   

  создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду;    

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 

возможностями организации). 

Традиции-ритуалы: 

«Общегрупповой ритуал утреннего приветствия». 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей 

вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), 

выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день.  

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на 

предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими 

планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний». 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель 

предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает 

всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, 

если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь 

хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя 

что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у 

отдельных детей. 

«Для всех, для каждого». 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но 

воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример равно 

доброжелательного отношения ко всем. Предлагается создавать ситуации, в которых 

воспитатель сам распределяет поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные 

для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие 

«сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровня создать атмосферу равных 

прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю. 

«День рождения». 
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Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании 

каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выбрать какую-нибудь 

традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучить с детьми величальные песенки 

для мальчика и для девочки. Если в группе будут преподносить подарки, они тоже должны быть 

одинаковыми или сделанными руками детей.  

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание 

педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

 необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, например, 

приёма пищи;   

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это возможно 

без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный 

момент заняться каким-то своим делом и т. п.;  

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, что обижать или 

оскорблять ребёнка нельзя. 

Интеграция  образовательного процесса  носит: 

1. специфику всей воспитательно-образовательной работы в течение каждой недели с 

особенностями организации форм интегрированной образовательной деятельности с 

детьми и форм совместной интегрированной образовательной деятельности с родителями 

воспитанников; 

2. в качестве содержательной линии интеграции использование интеграции направлений 
образовательного процесса (физического, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного) как основы для совместной 

интегрированной деятельности, формирования общих интересов детей и взрослых и 

создания условий для комплексного развития способностей воспитанников; 

3. в качестве организационной линии интеграции использование комплексно – 

тематического принципа  планирования образовательной деятельности, принципа 

организации проектной деятельности детей и взрослых ( при этом следует учесть, что 

проекты можно классифицировать в соответствии с направлениями образовательного 

процесса как социально-нормативные, исследовательские, творческие) ; 

4. использование различных форм совместной интегрированной образовательной 

деятельность с родителями воспитанников. Использование таких форм взаимодействия 

детей, родителей и педагогов способствуют гармонизации детско-родительских 

отношений, активному включению родителей в образовательный процесс СП д/с и 

налаживанию партнерства между детским садом и семьей 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

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

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с 

ребенком с ТНР в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию 
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инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной 

защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 

ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить 

для ребенка с ТНР максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и 

воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 

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 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в ДОО 

должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с ФАОП ДО.  

ДОО имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии с ФГОС, ДОО обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
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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 ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС 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 ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся 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; 
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 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 

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 ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся, а 

также для комфортной работы педагогических работников. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОО должны быть созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Федеральной программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года 

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

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 
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При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО должна учитывать 

особенности их физического и психического развития. 

ДОО должна быть оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 

территорией. 

ДОО должна иметь необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог, педагог-

психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

образовательной программы. 

В зависимости от возможностей, ДОО может создать условия для материально-

технического оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и видеотек, 

компьютерно-игровых комплексов, дизайн-студий, и театральных студий, мастерских, 

мультстудий и кванториумов, игротек, зимних садов, аудиовизуальных и компьютерных 

комплексов, экологических троп на территории ДОО, музеев, тренажерных залов, фито-баров, 

саун и соляных пещер и других, позволяющих расширить образовательное пространство. 

Федеральная программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Федеральной программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист конкретной ДОО составляется по результатам мониторинга ее 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового 

потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных 

цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и 

повышения качества ДО. (ФОП стр.193-195 п.32) 

 

3.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомится с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы  

Информационно - методическое обеспечение программы по образовательным областям: 
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Старшая группа 

№ 

п/п 
Направления Наименование программ и 

технологий 

Содержание образовательных 

направлений 

1 Физическое 

развитие 

 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные 

занятия в детском саду. 

Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 (по всем 

возрастным группам. 

Глазырина Л.Д. Физическая 

культура – дошкольникам. – М.: 

Владос, 2005 (младшая) 

 

Маханева М.Д. С физкультурой 

дружить – здоровым быть. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2009 

 

Голицына Н.С. Нетрадиционные 

занятия физкультурой в ДОО. – 

М.Скрепторий, 2004 

 

Маханева М.Д. Воспитание 

здорового ребенка. – М.: Линка-

Пресс,1993 

 

Здоровьесберегающие 

технологии воспитания в 

детском саду/под ред.Т.С 

Яковлевой. – М.:Школьная 

пресса 2006 

 

Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. 

«Школа здорового человека» 

- М.:Школьная пресса 2006 

 

Павлова М.А., Лысогорская М.В. 

«Здоровьесберегающая система 

ДОУ», Волгоград «Учитель», 

2009 

Кудрявцев В.Т., Егоров 

Б.Б.Развивающая педагогика 

оздоровления. – М.: Линка-

Пресс,2000 

Здоровый ребенок. - МДОУ 

№2,2009, 2010 

Формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие 

через решение следующих 

специфических задач: 

- развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

 

 

 

 

-формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

2 Познавательное 

развитие 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений.  

 М.: Мозаика- синтез, 2009 

 

Мир, в котором я живу/ Н.Г. 

Комратова, Л.Ф Грибова. – М.: 

Сфера,2005 

Развитие у детей познавательных 

интересов, интеллектуальное 

развитие детей через решение 

следующих задач: 

-развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 
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Методика экологического 

воспитания в детском саду/ С.Н. 

Николаева.   М.: 

Просвещение,1999 

 

Николаева С.Н. Юный эколог М.: 

Мозаика- синтез, 2009 

 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой»  

Волгоград Изд-во: Учитель. 2011 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М.А. 

Васильевой,  

В.В Гербовой,  

Т.С Комаровой»  

Волгоград: Учитель, 2012 г. 

О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром»  

Москва, Мозаика – Синтез, 2009 

г. 

Т.И. Гризик. «Познавательное 

развитие детей 2-7 лет»: метод. 

Пособие для воспитателей. – 3-е 

изд., испр. – М.: Просвещение, 

2013 

«Формирование математических 

представлений детей 2-7 лет»: 

метод. Пособие для 

воспитателей/ Е.В. Соловьёва.  – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2012 

Е.В. Соловьёва, Л.В. Редько  

Ривина Е.К, «Знакомим 

дошкольников с семьей и 

родословной»,  .: Мозаика- 

Синтез, 2008 

Т.И. Гризик «Познаю мир.  Знаки 

и символы. Развивающая книга 

для детей старшего дошкольного 

возраста», Москва, Просвещение, 

2002 

деятельности; 

 

 

 

-формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

 

-формирование элементарных 

математических представлений; 

 

 

-формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

 

 

 

Подготовительная к школе группа 

№ 

п/п 
Направления Наименование программ и 

технологий 

Содержание образовательных 

направлений 

1 Физическое 

развитие 

 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные 

занятия в детском саду. 

Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 (по всем 

Формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие 

через решение следующих 
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возрастным группам. 

Глазырина Л.Д. Физическая 

культура – дошкольникам. – М.: 

Владос, 2005 (младшая) 

Маханева М.Д. С физкультурой 

дружить – здоровым быть. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2009 

Голицына Н.С. Нетрадиционные 

занятия физкультурой в ДОО. – 

М.Скрепторий, 2004 

 

Маханева М.Д. Воспитание 

здорового ребенка. – М.: Линка-

Пресс,1993 

Здоровьесберегающие 

технологии воспитания в 

детском саду/под ред.Т.С 

Яковлевой. – М.:Школьная 

пресса 2006 

 

Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. 

«Школа здорового человека» 

- М.:Школьная пресса 2006 

 

Павлова М.А., Лысогорская М.В. 

«Здоровьесберегающая система 

ДОУ», Волгоград «Учитель», 

2009 

Кудрявцев В.Т., Егоров 

Б.Б.Развивающая педагогика 

оздоровления. – М.: Линка-

Пресс,2000 

 

Здоровый ребенок. - МДОУ 

№2,2009, 2010 

специфических задач: 

- развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

 

 

-формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

2 Познавательное 

развитие 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений.  

 М.: Мозаика- синтез, 2009 

 

Мир, в котором я живу/ Н.Г. 

Комратова, Л.Ф Грибова. – М.: 

Сфера,2005 

Методика экологического 

воспитания в детском саду/ С.Н. 

Николаева.   М.: 

Просвещение,1999 

 

Николаева С.Н. Юный эколог М.: 

Мозаика- синтез, 2009 

 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией 

Развитие у детей познавательных 

интересов, интеллектуальное 

развитие детей через решение 

следующих задач: 

-развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 

-формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 
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М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой»  

Волгоград Изд-во: Учитель. 2011 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М.А. 

Васильевой,  

В.В Гербовой,  

Т.С Комаровой»  

Волгоград: Учитель, 2012 г. 

О.В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром»  

Москва, Мозаика – Синтез, 2009 

г. 

Т.И. Гризик. «Познавательное 

развитие детей 2-7 лет»: метод. 

Пособие для воспитателей. – 3-е 

изд., испр. – М.: Просвещение, 

2013 

«Формирование математических 

представлений детей 2-7 лет»: 

метод. Пособие для 

воспитателей/ Е.В. Соловьёва.  – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2012 

Е.В. Соловьёва, Л.В. Редько  

Тарабарина Т.И. Оригами и 

развитие ребенка. Ярославль, 

1997 

Казинцева Е.А. Формирование 

математических представлений. 

Конспекты занятий в 

подготовительной группе. 

Волгоград, 2009   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

 

-формирование элементарных 

математических представлений; 

 

-формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

 

Методическое обеспечение реализации образовательной области   

«Познавательное развитие» 

 

1. «Познавательное развитие детей 2-7 лет»: метод. Пособие для воспитателей. Т.И. Гризик. 

– 3-е изд., испр. – М.: Просвещение,  2013 – 256 с. 

2. Тарабарина Т. И. «Оригами и развитие ребенка». Популярное пособие для родителей и 

педагогов/. Художники  Г.В. Соколов, В.Н. Ку-ров.  - Ярославль «Академия развития», 

1997. – 224 с. 

3. «Лего – конструирование». 5-10 лет. Программа, занятия. 32 конструкторские модели. 

Презентация в электронном приложении. О.В. Мельникова. – Волгоград: Учитель. – 51с. 

4. «Формирование математических представлений детей 2-7 лет»: метод. Пособие для 

воспитателей/ Е.В. Соловьёва.  – 2-е изд. – М.: Просвещение,  2012 – 174с. 

5. «Формирование математических представлений: конспекты занятий в старшей группе» 

авт.- сост. Е.А. Казинцева, И.В Померанцева,  Т.А. Трепак. -  Изд. 3-е Волгоград: Учитель,  

2016. – 189 с. 

 

Методическое обеспечение реализации образовательной области  «Физическое развитие»  

 

1. Селуянов В.Н. Методика силовой подготовки в оздоровительной физической культуре.-М., 
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2010 

2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания. - М., 2008 

3 Давыдов В.Ю., Коваленко Т.Г., Краснова Г.О. Методика преподавания оздоровительной 

аэробики: Учебное пособие. – Волгоград: Изд–во Волгогр. гос. унт–а, 2014. – С. 124 

4 Аэробика. Теория и методика занятий. Учебное пособие. – М. Спорт Академ Пресс, 2012. – 

С.  304 

5 Менхин Ю.В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика.- Ростов - на - Дону, 2000 

6 Новиков Ю.Н. Физкультура или спорт. – М.,1996 

7 Баршай В.М. Активные игры для детей. – М.,2001 

9 Ковалева Е. Игры на свежем воздухе для детей и взрослых – М.,2007 

 

Спортивный зал (руководитель физического воспитания) 

 

№ 

п.п 

Образовательные 

области 

(направления 

развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

 

1 Физическое 

развитие 

 

1. Ленты разноцветные, длина 25-30см 

2. Кегли, высота 32см 

3. Кегли, высота 24см 

4. Кубики пластмассовые 

5. Мячи пластмассовые 

6. Мячи волейбольные 

7. Мячи баскетбольные  

8. Мячи футбольные  

9. Обручи диаметром 50см 

10. Обручи диаметром 90см 

11. Мешочки с песком, масса 200гр 

12. Мешочки с песком, масса 400гр 

13. Погремушки  
14. «Мочалки» 

15. Палки гимнастические, пластмассовые, длина – 70 см 

16. Гантели детские, пластмассовые 

17. Скакалки 

18. Мячи массажные 

19. Мячи набивные малые 

20. Дорожка массажная 

21. Дорожка ребристая 

22. Гимнастическая скамейка 
23. Дуги металлические 
24. Канат 
25. Фитболмячи 

26. Кольцебросы 

27. Бадминтон  
28. Гимнастические маты 

29. Стойки волейбольные 
30. Гимнастические лестницы 

31. Маски - шапочки для подвижных игр 
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32. Кубы мягкие 

 

 

Музыкальный зал (музыкальные руководители) 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

1.Музыкальный зал 
2.Стульчики 
3.Пианино 
4.Музыкальный центр 
5.Столик 
6.Дизайн (рамки, шторы, палас, интерактивная доска) 
7.Сабвуфер 
8.Стул большой 
9.Телевизор 
10.Музыкальный центр 
11.Усилитель звука 
12.Аудиокассеты 
13.Диски CD, RV 
14.Мультимедийный проектор 

Кабинет педагога-психолога. 

№ 

п/п 

Образовательные 

области  

(направления 

развития детей) 

Наименование оборудованных  учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Пирамидка большая и маленькая 

2. Мяч резиновый 

3. Кукла 
4. Карандаши 

5. Матрешка 

6. Конструктор магнитный 

7. Пазлы (60шт) 
8. Пазлы (120шт) 
9. Краски акварельные 
10. Деревянный лабиринт «Серпантин» 

11. Логическая игрушка «Тик-так» (часы) 

12. Логическая игрушка «Дом большой»  
13. Детские стульчики 

14. Детский стол 

15. Магнитная доска 

Шкаф для пособий и литературы 

Кабинет учителя-логопеда 

№ 

п/п 

Образовательные области 

(направления развития 

детей) 

Наименование оборудованных учебных 

 кабинетов, объектов для проведения 

 практических занятий, объектов  

физической культуры и спорта  

с перечнем основного оборудования 

 Коммуникативно-

познавательное развитие 

В кабинете учителя-логопеда имеются:                                                          

Наглядные пособия (демонстрационный,  

раздаточный и дидактический материал 

:игрушки; настольные игры; альбомы для 

обследования и коррекции речи; предметные и 



146 
 

 

 

Средства обучения и воспитания 

Дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

№п\п Наименование  Количество  

1 Мягкие большие кубики 12шт 

2 конструктор 3шт вида 

3 Набор пластиковых кубиков 1шт на ребенка 

4 Набор мягких пазлов (большие) 1шт 

5 Набор строитель 1шт 

6 Большая мозаика 1шт 

7 Машинки большие, средние 6шт 

8 Машинки маленькие 3шт 

9 Обруч  3шт 

10 Скакалки  4шт 

11 Кегли  2шт на ребенка 

12 Пластмассовые гантели 2шт 

13 Пластиковые мячи 5шт 

14 Резиновые мячи маленькие 3шт 

15 Резиновый мяч большой 1шт 

16 Кольцеброс  1шт 

17 Набор посуды 3шт 

18 Набор продуктов 1шт 

19 Набор парикмахера 1шт 

20 Гладильная доска, утюг 1шт 

21 Касса  1шт 

22 Весы  1шт 

23 Куклы  4шт 

24 Набор животных 2шт 

25 Лейка  2шт 

26 Кукольный театр 1шт 

27 Настольный футбол 1шт 

28 Пазлы (мелкие, средние) 17шт 

29 Конструктор железный 2шт 

30 Настольные игры 14шт 

31 Пазлы деревянные 8шт 

32 Ножницы  16шт 

33 Кисточки  53шт 

34 Палитра  20шт 

35 Трафареты  16шт 

сюжетные картинки; разрезные азбуки; счётный 

материал; муляжи; схемы ). 

Технические средства и другое оборудование 

кабинета (шкафы для пособий и литературы, 

столы и стулья для проведения занятий, навесная 

доска, с приспособлениями  для размещения 

картинок, настенное зеркало со шторкой 

(40Х120),маленькие зеркала для индивидуальной 

работы, часы, настольная лампа, логопедические 

зонды, шпатели ,вата, салфетки) . 

Методическая и учебная литература, альбомы 

и тетради для индивидуальных и подгрупповых 

занятий 
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36 Наглядные карточки 19шт 

37 Карандаши простые 24шт 

38 Фломастеры  4шт 

39 Карандаши цветные 3шт 

40 Гуашь  4шт 

41 Пластилин  2шт 

42 Альбом  8шт 

43 Цветная бумага 10шт 

44 Цветной картон 10шт 

45 Картон белый 7шт 

 

Дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 

№п/п                                                     Наименование  Количество 

1. машинки (большие) 2шт 

2 Машинки маленькие  6 шт  

3 Куклы 4 шт 

4 Набор детской посуды  2 набора 

5 Конструктор (мелкий ) 1 набор 

6 Конструктор (крупный) 1 набор 

7 Конструктор железный 1 набор 

8 Напольные пазлы (цифры) 1 набор 

9 Напольные пазлы(буквы) 1 набор 

10 Конструктор «Железная дорога» 1набор 

11 Конструктор «Военная дорога» 1 набор 

12 парковка для машин  2 шт 

13  Кегли  9 шт  

14 Кольца "попади в цель" 1 набор 

15 Скакалки  5шт 

16 Набор напольной игры «Попади в цель» 1шт 

17 Кольца с ленточкой   16 шт 

18 Мнемотаблица 6 шт 

19 Календарь природы 1шт 

20 Стаканчики с природным материалом  16шт 

21 Микроскоп  1шт 

22 Мерный стаканчик  1шт 

23 Увеличительное стекло (лупа) 4шт 

24 Музыкальные инструменты  7 шт 

25 Кукольный театр 1шт 

26 Настольная игра «Сложи слово» 1шт 

27 Кисточки  16 

28 Простые карандаши  16шт 

29 Цветные карандаши  16коробок 

30 Фломастеры  16 коробок 

31 Краски акварельные  16 коробок 

32 Ластик 10шт 

33 альбом для рисования  16шт  

34 Цветная бумага  16шт 

35 Цветной картон   16 шт 

36 Стаканчик для воды (рисование) 6шт 

37 Палитра  13шт 

38 пластилин 16 коробок 
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39 Доска для лепки 16шт 

40 Стаканчики для карандашей  6шт 

41 Контейнер  4 шт 

42 Набор для с- р игры «Строитель» 1шт 

43 С-р игра «полиция» 1шт 

45 Настольная игра «Цифры» 1шт 

46 Настольная игра «Признаки» 1шт  

47 Настольная игра «Буквы» 1шт 

48 Настольная игра «Ассоциация» 2шт 

49 Настольная игра 1шт 

50 Глобус 1шт 

51 Настольная игра «Насекомые» 1шт 

52 Настольная игра «Почемучки» 1шт 

53 Настольная игра «Морские тайны» 1шт 

54 Настольная игра «Живая и неживая природа» 1шт 

55 Настольная игра «Противоположности» 1шт 

56 Настольная игра «Времена года» 1шт 

57 Развивающая игра «Бабочки и жучки» 1шт 

58 Обучающие карточки «Уроки безопасности» 1шт 

59 «Уроки безопасности» 1шт 

60 «Что хорошо, что плохо» 1шт 

61 «Животные северной Америки» 1шт 

62 «Инструменты» 1шт 

63 «Насекомые» 1шт 

64 «мебель» 1шт 

65 «Млекопитающие» 1шт 

65 Настольная игра «Цифры и фигуры» 1шт 

66 «Земноводные и пресмыкающиеся» 1шт 

67 Развивающая игра «Народные промыслы» 1шт 

68   «Чудо узоры» 1шт 

69 «Цифры» 1шт 

70   «Говори правильно» 1 набор 

71 Геометрические фигуры   1 набор 

72 Счетные палочки  16 коробок 

73 Магнитные карточки «Цифры» 1шт 

74 Деревянные пазлы 3шт 

75 «Ручки» 16шт 

74 Пазлы (540) 6шт 

75 Пазлы (240) 4 шт 

76 Пазлы (120) 3шт 

77 Игрушки «Домашние животные» 10шт 

78 Игрушки «Дикие животные» 10шт 

79 Игрушки «Насекомые» 10шт 

 

Обеспеченность Программы  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

ДыбинаО.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром  

Мозаика  - Синтез 

Москва 
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2011 

АвдееваН.Н., 

.КнязеваО.Л, 

.СтеркинаР.Б. 

Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

. 

МеремьянинаР.О. 

Вместе с куклой я расту Изд-во «Учитель» 

Волгоград 

2012 

.Степаненкова Э 

.Я. 

Филенко М. Ф. 

Дошкольникам о правилах дорожного 

движения 

Москва 

Просвещение 2008 

КнязеваО.Л. «Я-Ты-Мы» программа социально-

эмоционального развития дошкольников. 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2008 

БелаяК.Ю.,  

ЗимонинаВ.Н.,Ко

ндрыкинскаяЛ.А.   

 Как обеспечить безопасность дошкольников М.Просвещение 2009 

 

Комарова Т.С. , 

Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю.. 

Программа и методические рекомендации 

«Трудовое воспитание в детском саду» 

Мозаика – Синтез 

Москва 

2007 

Шорыгина.Т.Н.  Правила пожарной безопасности для детей 5-

8 лет 

М.: ТЦ «Сфера», 2009 

Комратова Н.Г., 

Грибова Л.Ф. 

Патриотическое воспитание детей 5-7лет: 

Методическое пособие 

. – М.: ТЦ Сфера 

Комратова Н. Г., 

.Грибова Л.Ф..     

« Мир в котором я живу Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми дошкольного 

возраста по разделу «Социальный мир» 

Издательство  « Учитель» 

2007 

 

Познавательное развитие 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

ДыбинаО.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром 

Мозаика-синтез Москва, 

2011 

Комратова Н.Г, 

Грибова Л.Ф.  

Патриотическое воспитание детей 6-7 лет. 

Методическое пособие 

Москва, М.: ТЦ Сфера 2008 

О. Ф. 

Горбатенко. В 

Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир» 

 «Учитель», 2007 

Ривина Е.К М Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. 

Мозаика- Синтез, 2008 

Т.И. Гризик Познаю  мир.  Знаки и символы. Развивающая 

книга для детей старшего дошкольного 

возраста 

Москва, Просвещение 2012 

 

Алешина Н.В.  «Патриотическое воспитание дошкольников» Москва, Просвещение 2009 

 

Н.В.Нищева  

Развитие математических представлений у 

дошкольников  с ОНР 

Издательство  «Детство-

Пресс» Санкт-Петербург 

2015 

И.А.Морозова Ознакомление с окружающим миром. М.: Мозаика-Синтез 2007. 
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М.А.Пушкарева Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 – 6 

лет с ЗПР. 

Каушкаль О.Н., 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной картины мира/ 

игровые технологии   

М.,центр пед.образования 

2015 

Т.Н.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинс

кая 

«Знакомим с окружающим миром детей 5-7 

лет 

М., «ТЦ-Сфера» 2016 

И.С. Батова Карточное планирование в ДОО 

(Опыты и эксперименты) 

Издательство «Учитель» 

2020г. 

 

Речевое развитие 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Бардышева Т.А., 

Массонова Е.Н.  

Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

М.:Издательство 

«Скрипторий 2003», 2011 

Бардышева Т.А., 

Массонова Е.Н.  

Логопедические занятия в детском саду.  

Старшая группа 

М.:Издательство 

«Скрипторий 2003», 2011 

Бухарина К.Е.  Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной речи 

у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: методическое 

пособие. 

М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2016. 

 

Бухарина К.Е.  Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной речи 

у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР: методическое 

пособие. 

М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2016. 

 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Комплексные занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе группе»   

М. Просвещение 

2011 

 ГербоваВ.В Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада 

Мозаика-Синтез 

Москва 2011 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста» 

М. Просвещение 2012 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду 

и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 

2010 

Гомзяк О.С. Организация логопедической работы с детьми 

5-7 лет с ОНР-III уровня. 

М.Издательство ГНОМ и Д 

2013 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет конспекты 

фронтальных занятий I  период обучения в 

старшейлогогруппе.  

М.ИздательствГНОМ и Д 

2009 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет конспекты 

фронтальных занятий II  период обучения в  

старшейлогогруппе.  

М.Издательств ГНОМ и Д 

2009 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет конспекты 

фронтальных занятий III   период обучения в  

старшей логогруппе.    

М.Издательств ГНОМ и Д 

2009 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет конспекты 

фронтальных занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе 

М.Издательств ГНОМ и Д 

2009 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7лет конспекты 

фронтальных занятий I период   обучения в  

подготовительной к школе логогруппе. 

М. Издательство «ГНОМ и 

Д», 2010 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7лет конспекты 

фронтальных занятий II период   обучения в  

М. Издательство «ГНОМ и 

Д», 2010 
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подготовительной к школе логогруппе. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7лет конспекты 

фронтальных занятий III период   обучения в  

подготовительной к школе логогруппе. 

М. Издательство «ГНОМ и 

Д», 2010 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в  Говорим правильно в 6-

7лет конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе  логогруппе. 

М. Издательство «ГНОМ и 

Д», 2009 

Кыласова Л.Н Развитие речи: конспекты занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 Волгоград: «Учитель» 2007 

Лиманская О.И. –  Конспекты логопедических занятий в  старшей 

группе. – 2-е изд., доп., испр. 

М.: ТЦ Сфера, 2018 

Лиманская О.И. –  Конспекты логопедических занятий в 

подготовительной группе. – 2-е изд., доп., испр. 

М.: ТЦ Сфера, 2018 

Лободина Н.В. Комплексные занятия в подготовительной к 

школе группе 

Издательство«Учитель», 

2012 

Ничепорчук Т.П. Карточное планирование в ДОО 

«Развитие речи» 

Издательство «Учитель», 

2020 

Новиковская О.А Конспекты комплексных занятий с детьми 

дошкольного возраста 

Санкт-Петербург 

«Паритет» 2008 

Подрезова Т.И Материал к занятиям по развитию речи М.:Айрис Пресс, 2007г. 

СазоноваВ.В. Развитие речи дошкольников с ОНР М.: «Академия» 2008 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми дошкольного возраста Москва. Скрипторий 

2007 

Т.Б.Филичева., 

Т.В.Туманова, 

Г.В.Чиркина. 

Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации. 

М.: Дрофа,2000 

Т.Б.Филичева, 

Т.В.Туманова, 

Г.В.Чиркина. 

Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи 

М.: Просвещение, 2009 

Филичева Т. Б., 

Чиркина Г.В.  

Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. 

М.: Айрис- пресс, 2004. 

 

Художественно-эстетическое 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Комарова Т.С.  Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду 

Мозаика-Синтез», Москва 

2009 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду Творческий центр «Сфера», 

Москва2007 

Доронова Т.Н.    Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей. Методические 

рекомендации для воспитателей, работающих 

с детьми 3-6 лет 

М. Просвещение 

 

Грибовская 

А.А. 

Ознакомление дошкольников с живописью М. Просвещение 2008 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 

наглядное пособие для детей старшего 

дошкольного возраста 

М. Просвещение 

.Колдина Д.Н. Аппликация      Лепка   с детьми   М.Мозаика –Синтез  

2013 

.Малышева,А.Н. Занятия по аппликации в детском саду Ярославль Академия 
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Поварченкова 

З.Н. 

развития 2009 

О.В.Павлова Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности 

Волгоград «Учитель» 

2016 

Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в 

детском саду 

Творческий центр «Сфера», 

Москва2016 

Л.В.Куцакова Творим и мастерим М.Мозаика – Синтез  

2010 

 

Физическое развитие 

Перечень 

программ  и 

технологий 

 

 

 

 

 

Технологии 

и пособия  

по проблеме: 

«Физическая 

культура»  

1.Программно-методическое пособие «Расту здоровым»   Автор  В.Н. Зимонина, 

«Владос», М.; 2009. 

2.Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-

синтез, 20077. 

3.Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Аcademia, 2011. 

4.Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-

синтез, 2012. 

5.Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2009 

6.Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – 

М.: Мозаика-синтез,2011. 

7.Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2009. 

8.Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2013. 

9.С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

10.Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2008. 

11.Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – 

М.: Владос, 2009. 

12.Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении 

/ А.П. Щербак. – М.:  Владос, 2011. 

13.Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2012. 

14.Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – 

М.: Владос, 2012.                                                         

15.Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 

2009. 

   

Аудио и видеоматериалы 

 
Набор аудиотеки: Русские народные сказки: 

 Курочка Ряба, колобок, волк и семеро козлят, три медведя, Маша 

и медведь, репка, теремок. 

Аэробика для самых маленьких -Екатерины и Сергея Железновых. 

Аудиокассеты: (колыбельные песни, пение птиц,  журчание воды) 

2 диска 

 

 

1 диск 

Набор кассет 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕК. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ. 

http://deti.spb.ru – Региональный сайт детских библиотек. 

http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты детской тематики. 

http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - народные и авторские 

http://deti.spb.ru/
http://detskiy-mir.net/rating.php
http://lukoshko.net/
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сказки, стихи и рассказы для детей. 

http://www.kinder.ru – каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 2000 ссылок на сайты о 

детях и для детей. 

http://www.rgdb.ru/Default1.aspx - Российская государственная детская библиотека. На сайте 

представлены различные каталоги: Методические материалы; Каталог «Редкая книга»; Каталог отдела 

литературы на иностранных языках. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ 

http://www.cofe.ru/read-ka - «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный журнал для самых 

маленьких детей, существующий только в Интернете. Сказки, стихи, головоломки, курьезы, 

необычности, рассказы, загадки, факты из жизни ученых, великие сказочники. Конкурс юных поэтов 

и писателей. (Аудитория – дети от 4-х лет.) 

http://www.e-skazki.narod.ru -Сказка для народа - новости мира сказок. Размещены самые различные 

народные и авторские сказки со всех уголков планеты. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

http://adalin.mospsy.ru - Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое консультирование по 

вопросам детско-родительских и семейных отношений, развивающие занятия с детьми дошкольного 

возраста (диагностика и развитие мышления, речи, памяти, внимания, творческих способностей), 

подготовка ребенка к школе. Коррекционные занятия: гиперактивность, дефицит внимания, 

повышенная агрессивность, тревожность, медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей, 

задержка психического развития. Психологические тесты, коррекционные и развивающие методики, 

статьи и публикации по психологии. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

http://dob.1september.ru – Газета «Дошкольное образование». 

http://www.krokha.ru – «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в России изданий для родителей, 

воспитателей. Журнал содержит массу интересных советов и ответы на конкретные вопросы. 

http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html -«Свирелька». Ежемесячный журнал о природе для 

детей от 3 до 8 лет. Издание знакомит детей с окружающим миром. В каждом номере - рассказы о 

животных, растениях, сказки, загадки, развивающие игры, кроссворды, раскраски. 

 

Методическое обеспечение работы с родителями 

 

 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

  

Евдокимова.Е.С., Додокина.Н.В., Кудрявцева.Е.А. «Детский сад и семья» 

методика работы с родителями    Москва Мозаика-Синтез 2008 

Козлова.А.В., Дешеулина.Р.П. «Работа ДОУ с семьей» методические 

рекомендации   М.: ТЦ Сфера 2009 

Коломейченко Л.В., Воронова. О.А. «Семейные ценности в воспитании 

детей 3-7 лет» М.: ТЦ Сфера 2013 

Горшенина.В.В., Самошкина.И.В.,Черкасова.Н.П. «Система работы 

детского сада по предупреждению и преодолению трудностей семейного 

воспитания»  ПанорамаООО «Глобус» 2009 

Иванова. Т.Е «Семейные и родительские клубы в детском саду» М.: ТЦ 

Сфера 2012 

Осипова.Л.Е «Работа детского сада с семьей» Москва ООО Скрипторий 

2009 

Чиркова. С.В «Родительские собрания в детском саду» (все возрастные 

группы) Москва «ВАКО» 2011 

Осипова.Л.Е «Работа детского сада с семьей» Москва 

ООО Скрипторий 2009 

 

3.5. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений 

для реализации  Программы 

http://www.kinder.ru/
http://www.rgdb.ru/Default1.aspx
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/02/04/annotirovannyy-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/02/04/annotirovannyy-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo
http://adalin.mospsy.ru/
http://dob.1september.ru/
http://www.krokha.ru/
http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html%A0-%ABСвирелька
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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 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. "Конек-горбунок"; 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 



155 
 

 

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 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. 
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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 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. "Лягушка-путешественница"; 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. "Оле-

Лукойе" (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. 
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Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" 

(пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание СП – д/с «Радуга», включены следующие должности: 

- учитель-логопед – имеющий высшее профессиональное педагогическое образование; 

- педагогические работники - воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре - наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки имеют удостоверение о повышении квалификации в 

области инклюзивного образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

В целях эффективной реализации программы в учреждении созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного 

профессионального образования.  

Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам дополнительного 

образования. Учреждение осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

 

3.7. Режим и распорядок 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 

своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 

отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать 

сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 



158 
 

 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а 

затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре 

воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 

7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости от 

типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, режиму питания, которыми следует 

руководствоваться при изменении режима дня. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 
Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия 

для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50мин или 75 мин при организации 1 

занятия после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возрасты 10 мин 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х мин 

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 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и 

режима обучения. 
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Вид организации Продолжительность, либо 

время нахождения ребенка в 

организации 

Количество обязательных приемов 

пищи 

Дошкольные организации, 

организации по уходу и 

присмотру 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник и ужин 

 

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена 

на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

"уплотненного" полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности суточного 

рациона 30%. 

 В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, 

функционирующих полный день (12-часов) и кратковременного пребывания детей в 

образовательной организации (до 5 часов), составленные с учетом СанПиН 1.2.3685-21 и 

показателей организации образовательного процесса. В распорядке учтены требования к 

длительности режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, 

времени проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, 

обеда, полдника, ужина). 

 

 

 

 

 

 

Режим дня для детей старшей группы компенсирующей направленности (5-6 лет) 

с 12-и часовым пребыванием 

Холодный период года 

Мероприятия Время Длительност

ь 

Прием, осмотр. Индивидуальная работа по заданию логопеда 

,игры, дежурство 

7.15 – 8.20 1ч.05 мин 

 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 10 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 20 мин. 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.50 - 9.00  10 мин. 

Занятия 9.00-9.25                                                   

9.35- 10.00 

50 мин 

Второй завтрак 10.00- 10.10 10 мин. 

Игры, самостоятельная деятельность 10.10 – 10.25 15 мин 

Занятие 10.25-10.50  25 мин 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50 -12.30   1 час 40 мин 

Возвращение с прогулки, игры 12.30– 12.45   10 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10  30 мин 

Подготовка ко сну дневной сон 13.10 – 15.10  2 часа 

Подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры, 

игры. Индивидуальная работа по заданию логопеда. 

15.10– 15.45 25мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.45– 16.00  15 мин. 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 16.00 – 16.25 25 мин. 
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Чтение художественной литературы 16.25-16.45 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.45 – 18.45 2 часа 

Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой. 

18. 45– 19.15 30 мин 

                                                                                                                                                                                                                                   
Режим дня для детей старшей группы компенсирующей направленности (5-6 лет) 

с 12-и часовым пребыванием 

Теплый период года 

Мероприятия Время Длительность 

Прием, осмотр детей, (игры, общественно полезный труд), 07.15  - 08.30 1ч.15мин 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.30 -09.40 10мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 09.00 – 9.25 25 мин 

Игры, самостоятельная  творческая деятельность детей. 

Исследовательская деятельность. 

 09.00 – 10.00 1час 

Второй завтрак 10.00  - 10.10  10 мин 

Прогулка (игры, наблюдения.) Воздушные и солнечные ванны.  

Исследовательская деятельность. 

10.20 – 12.35  2ч15 мин 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.35 - 12.45  10 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.20   35 мин 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.15 2 ч. 

Постепенный подъем,  гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры. 

15.15-15.25 10 мин. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. Игры. 15.25 -15.45 20мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 15 мин. 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Чтение 

художественной литературы. Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

16.00 – 17.00 

 

60 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), уход 

детей домой 

17.00 - 19.15 

 

2ч15мин 

 

Режим дня для детей подготовительной к школе группы 

 компенсирующей направленности (6-7 лет) с 12-и часовым пребыванием  

Холодный период года 

Мероприятия  Время Длительность  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

7.15-8.00 45 мин. 

Образовательная деятельность. Игровая деятельность 8. 00-8. 25  25 мин. 

Подготовка к завтраку  8. 25 -8.35 10 мин. 

Завтрак  8.35 -8.50 15 мин. 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.50-9.00 10 мин. 

Занятия 9.00-9.30 30 мин. 

Игры, самостоятельная деятельность 9.30-9.40 10 мин. 

Занятия 9.40-10.10 30 мин. 

Подготовка к 2  завтраку, завтрак 10.10-10.20 10 мин. 
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Игры, самостоятельная деятельность 10. 20-10. 35 15 мин. 

Занятия 10.35- 11.05 30 мин 

Подготовка к прогулке 11.05- 11. 15 10 мин. 

Игры, общественно полезный труд,  прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

11.15 -12.35    1ч20мин 

Возвращение с прогулки, игры 12. 35-12.45 10 мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 25 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15. 10 2часа 

Постепенный подъем, закаливание 15.10-15.15 5 мин. 

Игры, самостоятельная деятельность детей Исследовательская 

деятельность. 

15.15-15.45 30 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 20 мин. 

Индивидуальная работа по заданию логопеда. Восприятие  

художественной литературы и фольклора. 

16.00 -16.30 30 мин. 

 Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд) 

16.30-16.45 15мин. 

Прогулка 16.45-18.45 2ч  

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

театрализация, уход детей домой 

18.45 -19.15 30 мин. 

 

Режим дня для детей подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности (6-7 лет) 

 с 12-и часовым пребыванием 

Теплый период года 

Мероприятия Время Длительность 

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

 

 

7.15-8.20 

 

1.05 мин. 

 

Чтение художественной литературы 8.20-8.30 10 мин. 

 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 25 мин. 

 
Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.50 55 мин. 

 Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 9.50-10.00 10 мин. 

 Завтрак  10.00-10.10 10 мин. 

 Подготовка к прогулке  10.00- 10.10 10 мин. 

 
Игры,  прогулка (экспериментальная деятельность, 

наблюдения) общественно полезный труд 

10.10-12.15 2.05 мин. 

 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.40 25 мин. 

 
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 30 мин. 

 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 2.05 мин. 

 
Постепенный подъем, закаливание 15.10-15.15 5 мин. 

 
Чтение художественной литературы 15.15-15.40 25 мин. 

 
Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 20 мин. 

 
Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 -16.25 25 мин. 

 Театрализованная деятельность, игры 16.25-17.00 35 мин. 

 
Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-17.55 55 мин. 

 
Возвращение с прогулки, игры, исследовательская деятельность 17.55-18.55 1.00 мин. 
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Игры, уход детей домой 18.55-19.15 20 мин. 

 
 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  Культурно - досуговая деятельность дошкольников осуществляется в с.п. д/с, дома, в 

спецучереждениях (районный дом культуры «Дружба», районная библиотека, районный 

краеведческий музей, центр социального обслуживания, спортивный комплекс «Олимп» и др.).       

Цель и задачи культурно – досуговых мероприятий: 

1. Способствовать эстетическому и всестороннему развитию ребенка 

2. Ознакомление с разными видами культурного досуга. 

3. Формирование моральных и нравственных качеств. 

4. Формирование у детей художественного вкуса. 

5. Создавать радостное настроение и вызывать положительный и эмоциональный подъем. 

6. Формирование полезного сотрудничества, сплачивание детей и взрослых. 

Культурно досуговая деятельность детей дошкольного возраста осуществляется через следующие 

формы: 

- отдых; 

- развлечение; 

- праздники; 

- самообразование дошкольников; 

- творчество. 

        Отдых -  это деятельность, которая снимает усталость и напряжение, восстанавливает как 

эмоциональные, так и физические силы детей и взрослых.    

 Организовывая отдых, через активные и пассивные формы, решаются следующие задачи:   

1. Учить детей распределять свои силы между умственным и физическим трудом, и 

отдыхом. 

2. Создавать радостное настроение и подъем. 

3.Учитить детей организованности и самостоятельности. 

       Развлечение способствует разнообразию деятельности детей дошкольного возраста.                              

Цель и задачи развлечений: 

1.Ознакомление с разными видами искусства. 

2. Развитие эмоций и чувств, уверенности в себе. 

3.Формировнаие положительных качеств (доброжелательность, доброта и т.д.) 

4. Проявление уверенности в себе и веру в свои силу и возможности.  

    Организация развлечений осуществляется по содержательной направленности:  

Театрализованные развлечения (кукольный и теневой театр, театр картины, плоскостной 

театр и др.). 

Познавательные развлечения (КВН, викторины (о музыки, о традициях и обычаях своей 

страны, народа: экологические викторины)). 

Спортивные развлечения (спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования, 

эстафеты). 

Музыкально-литературные концерты. 

Забавы (шутки, фокусы, шарады, сюрпризные моменты, загадки, аттракционы) 

Развлечения носят разную степень активности:  

1.Дети являются только слушателями или зрителями 

2.Дети непосредственные участники 

3.Участниками являются и взрослые и дети 

    Праздники   -  это культурно - досуговая деятельность с ритмом жизни, традициями, 

обычаями, обрядами. Цель и задачи организации праздников: 

1.Формировать праздничную культуру 

2.Учит детей традициям праздников его организации. 

3.Фомрировать моральные и нравственные качества  

4.Сплачивать детей и взрослых, приобщать к человеческой культуре и сохранению 

традиций и обычаев русского народа. 
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       Формы проведения праздников с.п. д/с общепринятая, способствует приобщению детей 

к праздничной культуре, существующей в нашей стране. 

       Самообразование детей дошкольного возраста – это приобретение 

систематизированных умений, знаний и навыков путем самостоятельных занятий в свободной 

деятельности ребенка. 

      Самообразованием ребенок занимается в семье и д/с (дополнительные образовательные 

услуги). 

 

3.9. Федеральный календарный план воспитательной работы 

 План 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 должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать 

в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

4.1. Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) отражает специфику современного процесса 

обучения и воспитания дошкольников, основывающегося на закономерностях развития детства, 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - Стандарт, ФГОС), нормативным правовым документам в 

области образования, воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Адаптированная образовательная СП «Детский сад «Радуга» ГБОУ СОШ № 1 

«Образовательный центр» с. Сергиевск   (далее – АОП Программа) разработана творческой 

группой педагогических работников  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. В основу положена Федеральная 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022).  

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса на уровне дошкольного образования.  
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Программа обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в 

их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 - возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. Адаптированная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи призвана обеспечить построение целостного педагогического 

процесса. Программа предусматривает интеграцию действий специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и их родителей (законных представителей).  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей, и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования направлено на овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования.  

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

Задачи Программы:  

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса;  

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

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми;  

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

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

интересах человека, семьи, общества;  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с ТНР;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 - обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования.  
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Программа включает единые для Российской Федерации базовые объем и содержание ДО, 

осваиваемые обучающимися в ДОУ и планируемые результаты освоения образовательной 

программы. Не менее 60% образовательной программы СП «Детский сад «Радуга»    содержит 

объем обязательной части ФАОП ДО от общего объема программы и не более 40% части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Вариативная часть СП «Детский сад «Радуга» ориентирована на специфику:  

- национальных, социокультурных, региональных и иных условий;  

- сложившихся традиций ДОУ;  

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и ДОУ в целом. 

Образовательная программа содержит целевой, содержательный и организационный 

разделы.  

В целевом разделе программы представлены: цели, задачи, принципы ее формирования; 

 планируемые результаты освоения Программы; подходы к педагогической диагностике 

достижения планируемых результатов.  

Содержательный раздел программы включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

 В нем представлены описания:  

- вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной программы;  

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик и способов 

поддержки детской инициативы; 

 - взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

 - программа коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

В содержательный раздел СП «Детский сад «Радуга» входит рабочая программа 

воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Организационный раздел СП «Детский сад «Радуга» включает описание: 

 - психолого-педагогических и кадровых условий реализации образовательной программы; 

 - организации развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС) в ДОУ;  

- материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания.  

Организационный раздел включает примерные перечни художественной литературы, 

музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для использования в 

образовательной работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень 

рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений. В разделе 

представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, календарный план 

воспитательной работы, разработанный в соответствие с федеральным планом воспитательной 

работы.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования СП «Детский сад 

«Радуга» позволит объединить обучение и воспитание в единый процесс на основе традиций и 

современных практик дошкольного образования, подкрепленных внушительным объемом 

культурных ценностей. Ее реализация предполагает создание единой образовательной среды как 

основы для преемственности уровней дошкольного и начального общего образования.  
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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования СП «Детский сад 

«Радуга» ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск  начнет реализовываться в 

ДОУ с 01.09.2023 года. 


