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I. Общие положения 

1.  Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муници-

пального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 157» (далее МДОУ 

«Детский сад № 157») для детей с ТНР разработана на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства  

образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.10.2013  г.  №  1155 с учетом вне-

сенных изменений Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 г. 

приказ № 31; от 08.11.2022 г. № 955 ) и   федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от  24 ноября 

2022 г. № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной програм-

мы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья") 

 При разработке адаптированной образовательной программы МДОУ «Детский сад 

№ 157» для детей с ТНР учитывались нормативно-правовые документы: 

⎯ Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

⎯ Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с учетом внесенных изменений от 31.07. 2020 г. № 304 – ФЗ по 

вопросам воспитания обучающихся; от 24.09.2022 г.  № 371 – ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

⎯ Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

⎯ Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традицион-

ных российских духовно-нравственных ценностей»; 

⎯ Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

от 31.07.2020 г.  № 373 с учетом внесенных изменений от 01.12.2022 г. № 1048;  

⎯ Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека фак-

торов среды обитания» - постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01. 2021 г. № 2.; 

⎯ Санитарными правилами СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно–эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровления детей и моло-

дежи» - постановление главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09. 2020 г. № 28; 

⎯ Санитарно–эпидемиологическическими правилами и нормами СанПиН 2.3./2.4. 

3590 – 20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организации общественного пи-

тания населения» постановление главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 27.10. 2020 г. № 32; 

⎯ Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образователь-

ных организаций»; 

⎯ Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Заре-

гистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638); 
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⎯ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в тру-

довом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 36204); 

⎯ Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность» от 06.08.2020 г. № Р-75; 

⎯ Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР -535/07 «О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей»; 

⎯ Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 сен-

тября 2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного положения о психолого–

педагогическом консилиуме образовательной организации» 

⎯ Уставом детского сада  

⎯ Лицензии 

⎯ Локальными актами ДОУ 

2. Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанной   

АОП ДО МДОУ «Детский сад № 157» для детей с ТНР, должны быть не ниже соответ-

ствующих содержания и планируемых результатов федеральной адаптированной образо-

вательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализую-

щая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

3. Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов раз-

вития, общих и особых образовательных потребностей обучающихся дошкольного воз-

раста с ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятель-

ности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных обла-

стях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

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

ющая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основ-

ная образовательная программа ДОУ. Модульный характер представления содержания 

Программы позволяет конструировать адаптированные основные образовательные про-

граммы дошкольной образовательной организации для обучающихся раннего и дошколь-

ного возраста с ОВЗ. 

4. Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС включает три основ-

ных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

4.1. 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 ориен-

тиров. 

4.2. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной дея-

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

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

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

жают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образо-

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

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

бе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 
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4.2.1. Программа определяет базовое содержание образовательных областей с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах дея-

тельности, 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 соци-

ального 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, пе-

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

⎯ двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

4.2.2. Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

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

циум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошколь-

ных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потен-

циала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного воз-

раста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обу-

чающихся дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

4.3. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические усло-

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

сти организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный кален-

дарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы ДОУ. 

5. Объем обязательной части основной образовательной программы должен состав-

лять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной програм-

мы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 

40% от ее общего объема и ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе регио-

нальных, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- сложившиеся традиции ДОУ; 

- парциальные образовательные: 

- формы организации работы с детьми, которые соответствуют потребностям и ин-

тересам детей. 

Основу вариативного содержания Программы составляют: 
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Парциальные программы: 

⎯ Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием" Программа и методические рекомендации.  Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004 

⎯ Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодоле-

нию фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» 

⎯ Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей. Сборник «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 

⎯ Т.   Ткаченко А. «Логопедическая энциклопедия» 

⎯ Волкова Г.А., Картушина М.Ю. «Логоритмика» 

⎯ Девяткина Е.А., Кошлева Н.В., Синицын И.С. Парциальная программа краевед-

ческого образования детей 5-7 лет для образовательных организаций, реализующих про-

граммы дошкольного образования в городе Ярославле «Большой Ярославль – маленьким 

гражданам». –  Ярославль: МОУ «ГЦРО», 2024 

⎯ Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017 

⎯ Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития де-

тей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» 

⎯ Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа худо-

жественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (форми-

рование эстетического отношения к миру) 

⎯ Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Парциальная образовательная программа ма-

тематического развития дошкольников «Игралочка» 

⎯ Парциальная программа «Большой Ярославль – маленьким гражданам» - крае-

ведческое образования детей 5-7 лет в дошкольных образовательных организациях города 

Ярославля 

6. В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и ме-

роприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендует-

ся включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоя-

тельно. 

7. Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию дости-

жения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучаю-

щихся, а также качества реализации основной образовательной программы ДОУ. Система 

оценивания качества реализации программы направлена в первую очередь на оценивание 

созданных в МДОУ «Детский сад № 157» условий внутри образовательного процесса. 

 

II. Целевой раздел Программы 

2.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа разработана для воспитанников, посе-

щающих группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее ТНР).  

 Реализация Программы предполагает создание единой образовательной среды и ос-

новы для преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 

МДОУ «Детский сад № 157» - представляет собой два отдельно стоящих здания, 

расположенных в частном секторе Фрунзенского района города Ярославля. Ближайшее 

окружение – МОУ СОШ № 16, МДОУ «Детский сад № 9», МДОУ «Детский сад № 118», 

МДОУ «Детский сад № 26».  

Территория детского сада озеленена, оснащена 9 групповыми участками с веран-

дами, имеет спортивную площадку. 
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В ДОУ оборудованы просторные групповые комнаты, включающие игровую, по-

знавательную, обеденную зону и зоны отдыха.  

Оборудованы физкультурный/музыкальный залы; имеются кабинеты специали-

стов.  

На дату утверждения программы в организации функционирует 9 групп:  

Количество групп - 9, контингент воспитанников – дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

из них 2 группы комбинированной направленности для детей с ТНР. 

Коллектив ДОУ ориентирован на приоритетные направления развития ребенка-

дошкольника: физическое социально-коммуникативное, речевое, познавательное и худо-

жественно-эстетическое развитие. Планирование воспитательно-образовательной и мето-

дической работы осуществляется с учетом всех дидактических принципов, на основе со-

временных законодательных актов, а также прогрессивных идей и достижений современ-

ной науки и практики, а также с учетом результатов педагогической диагностики. 

На момент утверждения Программы детский сад укомплектован: 

- техническим персоналом на 78%,  

- педагогическими работниками - на 90%.   

Численность педагогических работников – 28 человек, из них 20 человек с высшим 

педагогическим образованием и 8 человек – со средним специальным педагогическим об-

разованием. Все педагоги систематически посещают курсы повышения квалификации по 

утвержденному плану. 

Основные участники реализации адаптированной образовательной программы 

МДОУ «Детский сад № 157»: дети дошкольного возраста с ТНР, педагоги, родители (за-

конные представители). Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуаль-

ные особенности детей, особенности контингента семей.      

2.1.1. Цель реализации Программы   

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образова-

ния, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного воз-

раста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, спо-

собствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

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

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

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

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

образовательных потребностей и интересов.  

2.1.2. Задачи Программы:  

⎯ реализация содержания АОП ДО; 

⎯ коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

⎯ охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

⎯ обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса; 

⎯ создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим ра-

ботником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

⎯ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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⎯ формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

⎯ формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

⎯ обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных пред-

ставителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабили-

тации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

⎯ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального образования. 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

- создание условий для развития духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

 Приоритетными направлениями деятельности ДОУ являются: 

✓ физкультурно-оздоровительное;  

✓ познавательно–речевое; 

✓ коррекционно-развивающее. 

Основные задачи для педагогического работника: 

1. Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные об-

разовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов России. 

Критерии правильности действий педагогического работника: сохранение инте-

реса детей и их активное участие в занятии. 

2. Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благо-

получии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение 

к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивиду-

альности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственно-

го достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, 

что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Критерии правильности действий педагогического работника: дети 

с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

3. Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Критерии правильности действий педагогического работника: дружелюбное от-

ношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, пси-

хофизиологических и других особенностей. 

4. Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием дет-

ско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжела-

тельности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педаго-

гов, родителей). 

Критерии правильности действий педагогического работника: активное и заин-

тересованное участие детей в реализации совместных проектов и общегрупповых собы-

тий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодей-

ствовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 

5. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных тра-

диций, воспитание у дошкольников таких качеств, как:  
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− патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

− уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

−  традиционные гендерные представления;  

−  нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать по-

ложительному примеру (быть «хорошим»). 

Критерии правильности действий педагогического работника: проявление у де-

тей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою 

страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение посту-

питься личными интересами в интересах общего дела. 

  6. ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием 

ПДР, что означает:  

− поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла;  

−  предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоя-

тельного творческого поиска;  

− личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, при-

знание уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

− уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

− создание условий для представления (предъявления, презентации) своих дости-

жений социальному окружению;  

−  помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Критерии правильности действий педагогического работника: проявление деть-

ми инициативы и самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявле-

ние активной жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций. 

 7. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интере-

са, стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к даль-

нейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагогического работника: дети любозна-

тельны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться 

в школе.   

8. Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

Критерии правильности педагогического работника: дети проявляют интерес и 

уважение к родному краю, имеют представление об его основных достопримечательно-

стях. 

9. Развивающая предметно-пространственная среда. Использовать все возможно-

сти для создания современной развивающей предметно-пространственной среды в соот-

ветствии с ФГОС ДО. 

Критерии правильности действий педагогического работника: каждый ребенок 

может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются в простран-

стве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

10. Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное вза-

имодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

✓ обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада;  
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✓ обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (уча-

стие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.);  

✓ обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

дителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; обеспе-

чение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагогического работника: меняется формат 

взаимодействия родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками 

воспитателей, полноправными участниками образовательного процесса. 

 2.1.3. Принципы Программы  

А - Обязательная часть Программы 

⎯ Поддержка разнообразия детства. 

⎯ Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

⎯ Позитивная социализация ребенка. 

⎯ Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педаго-

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

ботников Организации) и обучающихся. 

⎯ Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, при-

знание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

⎯ Сотрудничество ДОУ с семьей. 

⎯ Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в со-

ответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

⎯  Отражение в тематике образовательного процесса региональных  особенностей; 

⎯  Построение образовательного процесса с использованием социоигровых техно-

логий, проектной деятельности; 

⎯  Построение образовательной деятельности на здоровьесберегающих подходах, 

которые в свою очередь предполагают формирование у дошкольников осмысленного от-

ношения к здоровью, как важной жизненной ценности; 

⎯  Достижение воспитанниками готовности к школе (существенным моментом в  ра-

боте педагогического коллектива является переход ребёнка из детского сада в начальную 

школу, а именно обеспечение необходимого и достаточного уровня развития ребёнка для 

успешного освоения им образовательных программ начальной  ступени общего образова-

ния, обеспечение преемственности на данных ступенях образования). 

2.1.4. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обу-

чающихся с ТНР: 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-

ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обу-

чающихся с нарушениями зрения: МДОУ «Детски сад № 157» устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддерж-

ки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, профильные медицинские центры, неврологические и ортопедические клиники). 

Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучаю-

щихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое от-

крывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления ин-
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дивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизи-

ческие особенности. 

Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что образовательное 

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

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

так и потенциальных возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответ-

ствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

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

щихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образо-

вательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

отдельно, в форме изолированных занятий по модели учебных предметов в школе. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познава-

тельное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с двигательным, речевым и социаль-

но-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Со-

держание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими обла-

стями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям разви-

тия обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости-

жения целей Программы: стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориен-

тиры, с учетом которых ДОУ должно разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за ДОУ остаётся право выбора способов их достижения, выбора об-

разовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

2.2. Планируемые результаты. 

       В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

       Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достиже-

ние целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные ха-

рактеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

     В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР пла-

нируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

2.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР: 

⎯ способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работни-

ком и обучающимися; 

⎯ проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающи-

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

⎯ понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повсе-

дневной речи; 

⎯ пополняет активный словарный запас с последующим включением его в про-

стые фразы; 

⎯ понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по сте-

пени сложности синтаксическими конструкциями; 

⎯ различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 
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⎯ называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персо-

нажами сказок или другими объектами; 

⎯ участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказ-

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

добавляться жестами); 

⎯ рассказывает двустишья; 

⎯ использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

⎯ произносит простые по артикуляции звуки; 

⎯ воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из от-

крытых, закрытых слогов; 

⎯ выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участву-

ет в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

⎯ соблюдает в игре элементарные правила; 

⎯ осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

⎯ проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

⎯ замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педаго-

гического работника; 

⎯ выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состоя-

ниям человека; 

⎯ показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

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

ленький»); 

⎯ усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

та); 

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

зима) и части суток (день и ночь); 

⎯ эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, 

ее процессу и результатам; 

⎯ владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразитель-

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

⎯ планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

⎯ с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмиче-

ские движения с музыкальным сопровождением; 

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

⎯ обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

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

⎯ действует в соответствии с инструкцией; 

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

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

ской культуре (воспитателя); 

⎯ стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

⎯ выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначи-

тельной помощью педагогического работника; 
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⎯ с незначительной помощью педагогического работника стремится поддержи-

вать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические дей-

ствия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

2.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

⎯ проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагоги-

ческого работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

⎯ понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

⎯ использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

⎯ различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

⎯ использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

⎯ пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рас-

сказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

⎯ составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического ра-

ботника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

⎯ владеет простыми формами фонематического анализа; 

⎯ использует различные виды интонационных конструкций; 

⎯ выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

ты-заместители; 

⎯ передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды соци-

альных отношений; 

⎯ стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от пе-

дагогического работника; 

⎯ проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

⎯ занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

⎯ устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешни-

ми и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюде-

ний и практического экспериментирования; 

⎯ осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

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

мостоятельно; 

⎯ имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

ления и их изображения: времена года и части суток; 

⎯ использует схему для ориентировки в пространстве; 

⎯ владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим ра-

ботником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружаю-

щими, используя речевые и неречевые средства общения; 

⎯ может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспери-

ментирует); 

⎯ в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 
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⎯ сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечат-

лениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педаго-

гического работника и самостоятельно); 

⎯ изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

⎯ положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобрази-

тельной деятельности, их свойства; 

⎯ знает основные цвета и их оттенки; 

⎯ сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

⎯ внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные сред-

ства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

⎯ выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

⎯ выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

⎯ описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

⎯ самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культу-

ру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользова-

ния. 

2.2.3. 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 окру-

жающего 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, составля-

ет 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, од-

носложных); 

⎯ 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 со-

беседнику; 

⎯ регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, вза-

имопомощи, взаимной поддержки; 

⎯ отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 
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⎯ использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знаком-

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

торическими сведениями, мультфильмами; 

⎯ использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуля-

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

ности; 

⎯ устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешни-

ми и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюде-

ний и практического экспериментирования; 

⎯ определяет пространственное расположение предметов относительно себя, гео-

метрические фигуры; 

⎯ владеет элементарными математическими представлениями: количество в пре-

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного матери-

ала символические изображения; 

⎯ определяет времена года, части суток; 

⎯ самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментиру-

ет); 

⎯ пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстратив-

ному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмо-

циональный, 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, рас-

сказы из личного опыта; 

⎯ владеет предпосылками овладения грамотой; 

⎯ стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобра-

зительной деятельности; 

⎯ имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

ка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

⎯ проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной му-

зыки, к музыкальным инструментам; 

⎯ сопереживает персонажам художественных произведений; 

⎯ выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнона-

правленные движения; 

⎯ осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

та; 

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

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

2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Про-

грамме. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельно-

сти, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном об-

разовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-

сти ДОУ на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Про-

граммы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

⎯ не подлежат непосредственной оценке; 

⎯ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и проме-

жуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

⎯ не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями обучающихся с ОВЗ; 

⎯ не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требо-

ваниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

⎯ не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

⎯ степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут су-

щественно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и инди-

видуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучаю-

щихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обуча-

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

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

циального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОУ учитывают 

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

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ре-

бенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включа-

ющая: 

⎯  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

⎯  карты развития ребенка с ОВЗ; 

⎯  различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов педа-

гогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его ди-

намики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

⎯  поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

⎯  учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях совре-

менного общества; 

⎯  ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных орга-

низационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

⎯ обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образова-

тельной организации и для педагогических работников ДОУ в соответствии: 

⎯  разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

⎯  разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

⎯  разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образовани-

ях Российской Федерации; 

⎯  представляет собой основу для развивающего управления программами до-

школьного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне ДОУ, учредителя, региона, 
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страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошколь-

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

 Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обуча-

ющихся с ОВЗ на уровне ДОУ должна обеспечивать участие всех участников образова-

тельных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать раз-

витие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

⎯ диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, использу-

емая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей ин-

дивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

⎯ внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

⎯ внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и обществен-

ная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы решает задачи: 

⎯  повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

⎯ реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

⎯ обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки ка-

чества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

⎯ задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной дея-

тельности и перспектив развития ДОУ; 

⎯ создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптиро-

ванной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические усло-

вия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества обра-

зования на уровне ДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом по-

средством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки явля-

ется уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с 

ОВЗ, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

⎯ должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

⎯ учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

⎯ исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контек-

сте оценки работы ДОУ; 

⎯ исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов до-

школьного образования; 

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

дагогических работников, общества и государства; 

⎯ включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 
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⎯ использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

2.4. Инструментарий для проведения процедуры ВСОКО  (внутренней системы 

оценки качества) 

2.4.1. Оценка качества образовательной программы дошкольного образования 

(ОП ДО) ФГОС ДО определяет требования к структуре образовательной программы 

и ее объему. 

Показатели соответствия АОП ДО требований ФГОС ДО и ФАОП ДО:  

- наличие АОП ДО - структурные компоненты программ;  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детского контингента;  

- учет потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений в 

процессе определения целей, содержания и организационных форм работы.  

Критерии оценки соответствия АОП ДО, требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО:  

- наличие/отсутствие адаптированных образовательных программ дошкольного об-

разования для детей с ОВЗ;  

- наличие обязательной части АОП ДО и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений в целевом, содержательном и организационном разделе (да/нет);  

- соответствие целевого, содержательного и организационного компонента АОП ДО 

возрастных и индивидуальных особенностей детского контингента (да/нет);  

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент АОП ДО 

в части, формируемой участниками образовательных отношений, разработаны в соответ-

ствии с изучением спроса на образовательные услуги со стороны потребителей (да/нет);  

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент АОП ДО 

в части, формируемой участниками образовательных отношений, разработаны в соответ-

ствии со спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность (да/нет);  

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент АОП ДО 

разработаны на основе учета потребностей и возможностей всех участников образова-

тельных отношений (да/нет).  

2.4.2. Процедура оценки качества психолого-педагогических условий в ДОУ 

2.4.2.1. Показатели внутренней оценки качества психолого-педагогических условий 

реализации АОП ДО 

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной об-

разовательной программы дошкольного образования в организации осуществляется на 

основе следующих показателей: - характер взаимодействия сотрудников с детьми и роди-

телями воспитанников;  

- наличие возможностей для социально-личностного развития ребенка в процессе ор-

ганизации различных видов детской деятельности;  

- наличие возможностей для развития игровой деятельности; 

- наличие возможностей для коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

(для детей с ОВЗ, в том числе посредством организации инклюзивного образования);  

- наличие возможностей для вариативного развивающего дошкольного образования. 

2.4.2.2. Основные критерии оценки психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования  

Характер взаимодействия сотрудников с детьми оценивается на основе наблюдений 

организации образовательной деятельности. Фиксируются результаты наблюдений на 

предмет их степени проявления.  

В качестве критериев оценки взаимодействия сотрудников с детьми являются сле-

дующие проявления:  

- сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе; 

- сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми;  
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- сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении, взаимодействуя с 

детьми; 

- сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные особенности;  

- сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями; 

- сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей; 

- педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогул-

ки, беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на основании данных 

психолого-педагогической диагностики развития каждого ребенка; 

- дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости 

включается в игру и другие виды деятельности. 

Оценка психолого-педагогических условий с позиции наличия возможностей для со-

циально-личностного развития ребенка в процессе организации различных видов детской 

деятельности предусматривает дифференциацию критериев оценки по видовому разнооб-

разию.  

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально-

личностного развития ребенка в процессе организации социально-ориентированной дея-

тельности являются:  

- сотрудники создают условия для развития у детей положительного самоощущения, 

уверенности в себе, чувства собственного достоинства; 

- сотрудники создают условия для формирования у детей положительного отноше-

ния к другим людям;  

- сотрудники создают условия для развития у детей инициативности, самостоятель-

ности, ответственности - взрослые создают условия для развития сотрудничества между 

детьми; 

- педагоги приобщают детей к нравственным ценностям;  

- взрослые способствуют формированию у детей положительного отношения к тру-

ду;  

- взрослые создают предпосылки для развития у детей гражданского самосознания; 

- педагоги создают условия для формирования у детей навыков безопасного поведе-

ния. 

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально-

личностного развития ребенка в процессе организации физического развития являются:  

- педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

- педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей;  

- в ходе организованных физкультурных занятий и свободной физической активно-

сти детей педагоги реализуют индивидуальный подход;  

- педагоги создают условия для творческого самовыражения детей в процессе физи-

ческой активности;  

- проводится работа по профилактике и снижению заболеваемости детей (использу-

ются различные виды закаливания, дыхательная гимнастика, воздушные и солнечные 

ванны, и т.п.).  

2.4.2.3. Технология организации процедуры оценки психолого-педагогических условий 

для реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной об-

разовательной программы дошкольного образования включает:  

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны педа-

гогических работников;  

- фиксация результатов наблюдений в оценочных листах с уточнением степени про-

явления наблюдаемых явлений (балльная оценка); 

- наблюдение за процессом взаимодействия всех участников образовательных отно-

шений.  
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2.4.3. Процедура оценки качества организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ 

2.4.3.1. Показатели внутренней оценки качества организации, развивающей пред-

метно-пространственной среды,  

Процедура оценки развивающей предметно-пространственной среды для реализации 

Программы в ДОУ осуществляется на основе следующих показателей:   

- насыщенность предметно-пространственной среды; 

- трансформируемость пространства; 

- полифункциональность игровых материалов; 

- вариативность предметно-пространственной среды; 

- доступность предметно-пространственной среды; 

- безопасность предметно-пространственной среды. 

2.4.3.2. Основные критерии оценки организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Основными критериями оценки развивающей предметно-пространственной среды 

реализации Программы являются:   

- организация среды в ДОУ обеспечивает реализацию Программы; 

- развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует возрасту де-

тей; 

- в ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитан-

ников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов; 

- предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей;  

- предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоциональ-

ного благополучия и личностного развития детей (имеются индивидуальные шкафчики 

для одежды, личных вещей, игрушек детей;  

- оборудованы уголки уединения и уютные зоны отдыха;  

- экспонируются фотографии ребенка и его семьи;  

- в групповых и других помещениях, на лестничных пролетах, в проходах, холлах 

организованы выставки с поделками детей и пр.)  предметно-пространственная среда ДОУ 

обеспечивает условия для развития игровой деятельности детей; 

- предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

го развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием, прибора-

ми и материалами для разных видов познавательной деятельности детей книжный уголок, 

библиотека, зимний сад, огород, «живой уголок» и др.); 

- предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей (помещения ДОУ и участок оформлены с художественным 

вкусом;  

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей); 

- предметно-пространственная развивающая среда ДОУ является трансформируемой 

т.е. может меняться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от меняю-

щихся интересов и возможностей детей;   

- предметно-пространственная развивающая среда ДОУ является полифункциональ-

ной; 

- предметно-пространственная развивающая среда ДОО является вариативной; 

- в ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса (для де-

монстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, ли-

тературных, музыкальных произведений и др.; для поиска в информационной среде мате-

риалов, обеспечивающих реализацию Программы; для предоставления информации о 

Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную дея-
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тельность, а также широкой общественности; для обсуждения с родителями детей вопро-

сов, связанных с реализацией Программы и т.п.);   

- предметно-пространственная среда ДОУ и ее элементы соответствуют требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности.  

2.4.3.3. Технология организации процедуры оценки организации, развивающей пред-

метно-пространственной среды  

Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды реализации ос-

новной образовательной программы дошкольного образования включает:   

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны педа-

гогических работников   

- мониторинг качества организации развивающей предметно-пространственной сре-

ды 

2.4.4. Процедура оценки кадровых условий реализации АОП ДО 

2.4.4.1. Показатели внутренней оценки кадровых условий реализации АОП ДО Про-

цедура оценки кадровых условий реализации Программы осуществляется на основе сле-

дующих показателей:   

- квалификация педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала 

- должностной состав реализации АОП ДО 

- количественный состав реализации АОП ДО 

- компетенции педагогических работников. 

2.4.4.2. Основные критерии оценки кадровых условий реализации АОП ДО 

Основными критериями оценки кадровых условий реализации Программы являются:   

- соответствие квалификации педагогических работников требованиям, установлен-

ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих;   

- соответствие квалификации учебно-вспомогательного персонала требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих;   

- соответствие должностей педагогических работников содержанию Программы; 

- профильная направленность квалификации педагогических работников в соответ-

ствии с занимающей должностью;  

- отсутствие вакансий;   

- способность педагогических работников обеспечивать эмоциональное благополу-

чие детей; 

- способность педагогических работников обеспечивать поддержку индивидуально-

сти и инициативы детей;   

- способность педагогических работников устанавливать правила взаимодействия в 

разных ситуациях;  

- способность педагогических работников к построению вариативного образования, 

ориентированного на индивидуальные особенности развития детей;   

- способность педагогических работников к конструктивному взаимодействию с ро-

дителями (законными представителями) воспитанников.  

2.4.4.3. Технология организации процедуры оценки кадровых условий реализации АОП 

ДО  

Процедура оценки кадровых условий для реализации Программы включает:   

- мониторинг уровня квалификации педагогических работников; 

-  мониторинг уровня квалификации учебно-вспомогательного персонала; 

- мониторинг проявления профессиональных компетенций сотрудников в процессе 

реализации задач АОП ДО.  

Результаты внутренней оценки кадровых условий реализации ОП ДО и АОП ДО 

фиксируются в оценочных листах  

2.4.5. Процедура оценки материально-технического обеспечения АОП ДО  



23 
 

2.4.5.1. Показатели внутренней оценки материально-технического обеспечения 

АОП ДО 

Процедура оценки материально-технических условий реализации Программы осу-

ществляется на основе следующих показателей:  

- средства обучения и воспитания детей учебно-методическое обеспечение АОП ДО; 

- материально-техническое обеспечение АОП ДО; 

- предметно-пространственная среда. 

2.4.5.2. Основные критерии оценки материально-технического обеспечения АОП ДО 

Основными критериями оценки материально-технических условий реализации Про-

граммы являются:   

- соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным осо-

бенностям развития детей;   

- обеспеченность АОП ДО учебно-методическими комплектами, оборудованием, 

специальным оснащением;   

- соответствие материально-технических условий требованиям пожарной безопасно-

сти; 

- соответствие материально-технических условий требованиям СанПин; 

- соответствие предметно-пространственной среды требованиям АОП ДО. 

2.4.5.3. Технология организации процедуры оценки материально-технического обес-

печения АОП ДО 

Процедура оценки материально-технических условий для реализации Программы 

включает:   

- мониторинг средства обучения и воспитания детей; 

- мониторинг учебно-методического обеспечения АОП ДО; 

- мониторинг материально-технического обеспечения АОП ДО. 

Результаты внутренней оценки материально-технических условий реализации и 

АОП ДО фиксируются в оценочных листах  

2.4.6. Процедура оценки финансового обеспечения АОП ДО 

2.4.6.1. Показатели внутренней оценки финансового обеспечения АОП ДО 

Процедура оценки финансовых условий реализации Программы осуществляется на 

основе следующих показателей:   

- норматив обеспечения реализации АОП ДО; 

- структура и объем расходов, необходимый на реализацию АОП ДО; 

- вариативность расходов в связи со спецификой контингента детей. 

2.4.6.2. Основные критерии оценки финансового обеспечения АОП ДО 

- фактический объем расходов на реализацию АОП ДО; 

- структура и объем расходов на реализацию АОП ДО по факту;  

- дополнительные расходы в связи с вариативностью расходов; 

- в связи со спецификой контингента детей объем привлечения финансов на реализа-

цию ООП ДО. 

2.4.6.3. Технология организации процедуры оценки финансового обеспечения АОП ДО 

- мониторинг структуры и объема расходов, затраченных на реализацию АОП ДО; 

- мониторинг привлечения финансов на реализацию АОП ДО. 

Результаты внутренней оценки финансового обеспечения АОП ДО фиксируются в 

оценочных листах 

2.4.7. Оценка качества образовательной деятельности образовательной  

организации, реализующих программы дошкольного образования 

2.4.7.1. Показатели качества образовательной деятельности ОУ, реализующей про-

граммы дошкольного образования  

Процедура оценки качества образовательной деятельности ОУ, реализующих про-

граммы дошкольного образования, осуществляется на основе следующих показателей:   

- оценка качества реализации программного обеспечения в ДОУ; 
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- оценка качества с позиции открытости и доступности информации об образова-

тельной деятельности в организациях, реализующих программы дошкольного образова-

ния;   

- оценка качества с позиции комфортности условий, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность в организациях, реализующих программы дошкольного образо-

вания;   

- оценка качества с позиции проявления доброжелательности, вежливости и компе-

тентности работников организаций, в которых реализуются программы дошкольного об-

разования;   

- оценка качества с позиции удовлетворенности качеством образовательной деятель-

ностью со стороны получателей образовательных услуг в организация, реализующих про-

граммы дошкольного образования.  

2.4.7.2. Основные критерии оценки качества образовательной деятельности ОУ, 

реализующей программы дошкольного образования доля проявления признака (процентное 

соотношение)  

- наличие/отсутствие факта, подтверждающего его проявление в процессе реализа-

ции образовательной деятельности в образовательной организации. 

2.4.7.3. Технология организации процедуры оценки качества образовательной дея-

тельности ОУ, реализующей программы дошкольного образования  

- мониторинг качества реализации образовательной деятельности в ОУ, реализую-

щей программы дошкольного образования. 

2.4.8. Вариативные показатели внутренней оценки качества дошкольного обра-

зования (показателей качества дошкольного образования, отражающие целевые, со-

держательные и организационные компоненты АОП ДО). 

Показатели качества образовательных результатов (данные показатели не приравни-

ваются к целевым ориентирам дошкольного образования):   

- личностные результаты (включая показатели социализации и адаптации); 

- здоровье детей (динамика); достижения детей на конкурсах, соревнованиях, олим-

пиадах;   

- удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг);  

- готовность детей к школьному обучению. 

Показатели и критерии качества образовательных результатов не являются основа-

нием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

2.4.9. Организационная и функциональная структура внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования Организационная структура, занимаю-

щаяся внутренней оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией 

полученных результатов, включает в себя: администрацию, методическая служба в 

ДОУ, педагогический совет, временные консилиумы (педагогический консилиум, 

творческие группы и т.д.).  

Администрация:   

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО в 

ДОУ и приложений к ним, утверждает приказом заведующего и контролирует их выпол-

нение;   

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершен-

ствование системы оценки качества образования в ДОУ, участвует в этих мероприятиях;   

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ДОУ контроль-

но-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследова-

ний по вопросам качества образования;   

- организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, обработку, 

хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития;  

- анализирует результаты оценки качества образования на уровне ДОУ;   
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- организует изучение информационных запросов основных пользователей (закон-

ных представителей) системы оценки качества образования;  

- обеспечивает условия для подготовки работников ДОУ по осуществлению кон-

трольно-оценочных процедур;   

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципаль-

ный и региональный уровни системы оценки качества образования;   

- формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки каче-

ства образования (анализ работы ДОУ за учебный год, публичный доклад и т.д.);   

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.  

Методическая служба (методическое сопровождение):   

- участвует в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разра-

ботке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития ДОУ;   

- участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной дея-

тельности педагогов;  

- содействует проведению подготовки работников ДОУ по осуществлению кон-

трольно-оценочных процедур;   

- проводят экспертизу организации, содержания и результатов образования и форми-

руют предложения по их совершенствованию; 

- готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений 

по результатам оценки качества образования на уровне ДОУ.  

Педагогический совет:   

- содействует определению стратегических направлений развития системы образова-

ния в ДОУ;   

- принимает участие в формировании информационных запросов основных пользо-

вателей системы оценки качества образования в ДОУ;   

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состоя-

ние и динамику развития системы дошкольного образования;   

- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации образовательного процесса в ДОУ; 

- принимает участие в оценке качества и результативности труда работников ДОУ;   

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических ра-

ботников, развитию их творческих инициатив; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состоя-

ние и динамику развития системы образования в ДОУ. 

 

III. Содержательный раздел Программы 

В содержательном разделе Программы представлены: 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных об-

ластях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи со-

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

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

метно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
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Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом распо-

ложения ДОУ, педагогическим коллективом ДОУ. При организации образовательной дея-

тельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, 

в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной дея-

тельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравно-

мерность психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 

ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социо-

культурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей. 

3.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответ-

ствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образователь-

ных областях. 

3.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

А - Обязательная часть Программы 

С учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной социали-

зации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

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

ственные ценности; 

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

ком и другими детьми; 

⎯ становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; 

⎯ развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

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

гогическим работником, 

⎯ формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в ДОУ; 

⎯ 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. 

3.1.1.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 

⎯ формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира и людей; 

⎯ воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

⎯ обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности 

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

ся»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

⎯ игра; 
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⎯ представления о мире людей и рукотворных материалах; 

⎯ безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

⎯ труд. 

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

вивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся ре-

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

ниям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям положительную 

направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

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

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

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назна-

чения, с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о 

цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающих-

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

выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; разли-

чение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся со-

относят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные мо-

менты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-

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

мощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе до-

ступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направлен-

ность всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслужива-

ния, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, 

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

мощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области прово-

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

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

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

3.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

⎯ игра; 

⎯ представления о мире людей и рукотворных материалах; 

⎯ безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

⎯ труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучаю-

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

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

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

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

мах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошколь-
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никами с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, 

прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

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

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

ями речи. Основное внимание педагогических работников в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, 

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

ванной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных дей-

ствиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется ра-

бота по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических ра-

ботников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

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

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

особого внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работни-

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

целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное раз-

витие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической ра-

боты, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способно-

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

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

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

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» же-

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

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

3.1.1.3. 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 деятельно-

сти, 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 работ-

ники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стиму-

лирование 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; 
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⎯ безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

⎯ труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное раз-

витие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической ра-

боты, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающи-

мися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

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

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающих-

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

визируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжет-

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

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

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

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

тельной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным обра-

зом 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 Ро-

дине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обу-

чающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических пред-

ставлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

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

вого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интел-

лектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный инте-

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

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

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. 
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Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи и содержание работы  

Парциальная про-

грамма 
Содержание программы/форма реализации 

Социально-коммуникативное развитие 

Лыкова И.А. Парци-

альная образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста 

«Мир без опасности», 

издательский дом 

«Цветной мир», 2017г. 

Программа ориентирована на сохранение уникальности и само-

ценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

поддержку разнообразия детства; уважение личности каждого 

ребенка с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных осо-

бенностей. Предусматривает реализацию принципа непрерывно-

сти образования на всех его уровнях, обеспечивает преемствен-

ность программ (целей, задач, содержания) дошкольного и 

начального общего образования. Методологическую и теорети-

ческую основу образовательной программы «Мир Без Опасно-

сти» составляют культурно-исторический и системнодеятель-

ностный подходы к проектированию образовательного и воспи-

тательного процесса в дошкольной образовательной организа-

ции. Научная концепция выстроена автором на основе результа-

тов фундаментальных исследований в области физиологии, ги-

гиены, педиатрии, психологии, педагогики дошкольного детства 

— классических (Аксарина Н.М., Бернштейн Н.А., Выготский 

Л.С., Гундобин Н.П., Запорожец А.В., Каптерев П.Ф., Лесгафт 

П.Ф., Монтессори М. (Montessori M.), Одоевский В.Ф., Павлов 

И.П., Сперанский Г.Н., Щелованов Н.М. и др.) и современных 

(Асмолов А.Г., Давыдов В.В., Змановский Ю.Ф., Егоров Б.Б., 

Крылова Н.Б., Кудрявцев В.Т., Мухина В.С., Поддьяков Н.Н., 

Спок Б. (Spock B.), Фельдштейн Д.И., Хризман Т.П., Хухлаева 

Д.В., Эриксон Э. (Erikson Erik) и др.). 

Цель программы «Мир Без Опасности» — становление культуры 

безопасности личности в процессе активной деятельности, рас-

ширение социокультурного опыта растущего человека, содей-

ствие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции». 

 

3.1.2. Познавательное развитие. 

А - Обязательная часть Программы 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

⎯ развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотива-

ции; 

⎯ формирования познавательных действий, становления сознания; 

⎯ развития воображения и творческой активности; 

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

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

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

стве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 
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⎯ формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

образии стран и народов мира; 

⎯ развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интерне-

та. 

3.1.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

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

ного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; фор-

мирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: конструктивные игры и 

конструирование; 

⎯ представления о себе и об окружающем природном мире; 

⎯ элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

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

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктив-

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

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

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

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

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

чающихся к взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредо-

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

стей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим 

обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

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

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

3.1.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает по-

вышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного 

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

структивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функцио-

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

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

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

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

⎯  конструирование; 

⎯  развитие представлений о себе и окружающем мире; 
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⎯  элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное со-

провождение практических действий. 

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

ется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

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

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

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

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

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

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

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

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

охранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими расска-

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

работником литературные произведения по ролям. 

3.1.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает со-

здание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающих-

ся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, ис-

пользуя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причин-

ных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свой-

ствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образова-

тельной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обу-

чающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорно-

го опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктив-

ной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных матема-

тических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

⎯ конструирование; 

⎯ развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

⎯ формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержа-

тельного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

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

нение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сен-

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

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

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

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отно-

шений у разных народов. 
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Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи и содержание работы  

Парциальная програм-

ма 
Содержание программы/форма реализации 

Познавательное развитие 

Девяткина Е.А., Кошлева 

Н.В., Синицын И.С. 

Парциальная программа 

краеведческого образо-

вания детей 5-7 лет для 

образовательных органи-

заций, реализующих 

программы дошкольного 

образования в городе 

Ярославле «Большой 

Ярославль – маленьким 

гражданам» 

 

Программа определяет содержание краеведческого образо-

вания детей 5-7 лет в дошкольных образовательных органи-

зациях города Ярославля и направлена на формирование у 

подрастающего поколения позитивного образа родного края, 

воспитание уважения к его культурному и историческому 

наследию. В программе представлены современные органи-

зационно-методические подходы к использованию средств 

краеведения для развития детей дошкольного возраста, а 

краеведческая деятельность рассматривается как средство 

познания ребенком окружающего мира, воспитания ответ-

ственного отношения к природной и социальной среде. Со-

держание программы основывается на географических и природ-

ных особенностях, культурно-исторических обычаях и традициях 

Ярославля и Ярославской области.  

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Ко-

чемасова «Парциальная 

образовательная про-

грамма математического 

развития дошкольников 

«Игралочка». 

В основу программы положены концептуальные идеи не-

прерывности образования, представленные в образователь-

ной системе Л.Г. Петерсон. Программа направлена на созда-

ние условий для накопления ребенком опыта деятельности и 

общения в процессе освоения математических способов по-

знания действительности, предлагает комплекс педагогиче-

ских инструментов, обеспечивающих преемственность ма-

тематического развития детей на дошкольном и начальном 

уровнях общего образования. 

Содержание в программе подчинено задаче общеинтеллек-

туального и общекультурного развития детей, формирова-

ния у них предпосылок математического стиля мышления, 

что обеспечит не только успешное освоение математическо-

го содержания в школе, но и станет фундаментом для разви-

тия умения учиться и изменять себя, способности к самораз-

витию. Задачи математического развития в программе «Иг-

ралочка» определены с учетом развития познавательных 

процессов и способностей детей дошкольного возраста, осо-

бенностей становления познавательной деятельности и раз-

вития личности ребенка. 

 

3.1.3. Речевое развитие.  

А - Обязательная часть Программы 

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; 
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⎯ 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. 

3.1.3.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

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

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

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

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, 

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

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

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

чи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 

речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Пе-

дагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ре-

бенка неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуа-

ции, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работ-

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

и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных 

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

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

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

виной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предмет-

но-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работ-

ником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими 

проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать 

в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирова-

ния у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

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

ских работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых 

по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

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

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

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

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

рованность игровых действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником 

и другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

3.1.3.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

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

щении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной 

речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

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

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

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

ков. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоцио-

нального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой дея-

тельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные уме-

ния взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

3.1.3.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое разви-

тие»  является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

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

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и яв-

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучаю-

щихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным про-

изведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

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

гается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности дей-

ствий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной актив-

ности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально ор-

ганизованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межлич-

ностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой дея-

тельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повсе-

дневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
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исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и дру-

гих видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи 

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

просы «Почему?», «Когда?», обращая внимание обучающихся на последовательность по-

вседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуж-

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

рые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нару-

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

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

 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи и содержание работы  

Парциальная  

программа 
Содержание программы/форма реализации 

Речевое развитие 

Филичева Т.Б., Чир-

кина Г.В. «Программа 

логопедической работы 

по преодолению фонети-

ко-фонематического 

недоразвития речи у де-

тей»  

Содержание Программы реализуется в различных видах дея-

тельности — игре, общении, занятиях как сквозных меха-

низмах развития ребенка (ФГОС ДО). Организационные 

формы совместной деятельности могут быть различны: – за-

нятия по формированию аналитико-синтетической активно-

сти, для проведения которых имеется ОМС (организацион-

но-методическое сопровождение); – режимные моменты 

(дежурство, прогулка, игра, наблюдения и т. д., во время ко-

торых используются знания, полученные на занятиях); – са-

мостоятельная деятельность детей, для которой взрослые 

создают необходимые условия, сопровождают ее, поддер-

живают и направляют 

Целевые ориентиры представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных до-

стижений ребенка и выступают основаниями преемственно-

сти дошкольного и начального общего школьного образова-

ния.  

Ребенок:  

– проявляет инициативу, самостоятельность в общении, иг-

ре, познавательно-исследовательской деятельности;  

– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

– адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство ве-

ры в себя;  

– выражает свои мысли; 

 – проявляет волевые усилия для достижения поставленной 

цели;  

– проявляет любознательность;  

– интересуется причинно-следственными связями;  

– обладает элементарными представлениями в области рече-

вого развития;  
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– способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания, умения и навыки; 

– обладает элементарными представлениями из области «Ре-

чевое развитие».  

3.1.4. Художественно-эстетическое развитие.  

А - Обязательная часть Программы 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание усло-

вий для: 

⎯ развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

зительного), в том числе народного творчества; 

⎯ развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

⎯ приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, разви-

тия 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 изобрази-

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

творческой деятельности. 

3.1.4.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музы-

ки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое раз-

витие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тя-

желыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным твор-

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

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

⎯ изобразительное творчество; 

⎯ музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совмест-

ной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

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

лем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образо-

вательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнени-

ях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: 

утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические ра-

ботники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

3.1.4.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего до-

школьного возраста. 

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

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-
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эстетическое развитие»  педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художе-

ственного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  пред-

ставлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

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

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

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организа-

ции изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в сред-

нем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая ос-

нова движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях со-

здаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающих-

ся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение 

и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о ма-

териалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развива-

ются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, ин-

тегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специаль-

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

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совмест-

ной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включают-

ся в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования пред-

ставлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по форми-

рованию элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

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

но воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музы-

кальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к 

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

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

ющиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррек-

ционных занятиях с детьми. 

3.1.4.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

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

ми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте пред-

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

может включать отдельные игровые ситуации. 
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Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллек-

тивная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, 

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

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обуча-

ющихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при ана-

лизе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материа-

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

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональ-

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

разительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвен-

ный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание дет-

ских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обу-

чающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки бале-

та, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной вырази-

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

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделя-

ется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального обра-

за. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты про-

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

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

дельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работни-

ков. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применя-

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

туре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия зву-

ков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхатель-

ных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Задачи и содержание работы  

Парциальная программа Содержание программы/форма реализации 

Художественно-эстетическое развитие 

Лыкова И.А. «Цветные ла-

дошки». Парциальная про-

грамма художественно-

эстетического развития де-

тей 2–7 лет в изобразитель-

ной деятельности (формиро-

вание эстетического отно-

шения к миру). 

В основу программы заложена педагогическая модель ху-

дожественно-творческого развития детей в изобразитель-

ной деятельности. Разные виды изобразительной деятель-

ности предстают как детское искусство, которое имеет 

свою специфику и развивается по своим законам. Особен-

ностью парциальной программы «Цветные ладошки» яв-

ляется то, что она ориентирована на создание условий для 

формирования у детей эстетического отношения к окру-

жающему миру и целостной картины мира. Программа 
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включает научную концепцию, теоретические основы, в 

т.ч. возрастной «портрет» развития ребенка-дошкольника в 

изобразительной деятельности, разработанный авторским 

методом «теоретической матрицы», систему педагогиче-

ской диагностики (мониторинг), а также целостную систе-

му образовательных ситуаций для решения задач художе-

ственного развития детей 2–7 лет. 

Проектирование предметного содержания изобразитель-

ной деятельности, дающей детям опыт осмысленного пре-

образования действительности с применением орудий (и 

прежде всего – художественных инструментов) в целях 

самоутверждения себя как родового существа, составляет 

основу концепции формирования у дошкольников эстети-

ческого отношения к миру. 

 

3.1.5. Физическое развитие. 

А - Обязательная часть Программы 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

⎯ становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

⎯ овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пи-

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

⎯ развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

⎯ приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активно-

сти; 

⎯ формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогиче-

ские работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к сво-

ему 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. Педа-

гогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, наце-

ленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиениче-

ских навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздорови-

тельных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание разви-

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагоги-

ческие работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудовани-

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

движные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют полу-

чению 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 иг-

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортив-

ные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся 
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интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на конь-

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

тивности. 

3.1.5.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

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

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

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

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

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

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

⎯ физическая культура; 

⎯ представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое раз-

витие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержа-

ние с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в 

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

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

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

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

ственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, 

прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных 

мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в сов-

местной деятельности обучающихся с педагогическим работником по формированию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных заняти-

ях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объекта-

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

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процес-

се которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, ми-

мика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индиви-

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

В логике построения Программы образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 

3.1.5.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 

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

рировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим 

разделам: 

⎯ физическая культура; 

⎯ представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспи-

татели, инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного 

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

алисты, работающие с детьми. 
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Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образо-

вательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспита-

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

ской культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

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

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

3.1.5.3. 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, концентрично-

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

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

ная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулиро-

вать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и тор-

можения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осо-

знанной 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 физ-

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

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

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

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

приятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, са-

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

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

ские работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкуль-

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

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

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

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

стративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоро-

вым 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 сре-

ду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 
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осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучаю-

щихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (за-

конных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего чело-

века, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

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

нием отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые пред-

ставления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осо-

знанно 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 без-

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

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

того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоро-

вья. 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи и содержание работы  

Парциальная про-

грамма 
Содержание программы/форма реализации 

Бережнова О.В., Бойко 

В.В. Парциальная про-

грамма физического 

развития детей 3-7 лет 

«Малыши-крепыши». 

 

В Программе представлено содержание образовательной дея-

тельности для четырех возрастных групп (второй младшей, 

средней, старшей и подготовительной к школе) в соответствии с 

тремя основными видами образовательной деятельности по фи-

зическому развитию дошкольников:  

— создание условий для охраны и укрепления здоровья детей;  

— формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ;  

— приобщение детей к физической культуре. 

В содержание Программы включена авторская методика прове-

дения мониторинга индивидуального физического развития ре-

бенка (далее — ИФРР), которая подходит для обследования лю-

бого ребенка — и с условной нормой, и с проблемами в разви-

тии.  

Предметом оценки является только личный результат ребенка, 

который не коррелируется со «средними» показателями, то есть 

ребенок сравнивается сам с собой, с целью прослеживания ди-

намики физического развития в индивидуальном порядке  

 

 

3.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увле-

кательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

✓ Обеспечение эмоционального благополучия детей; 
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✓ Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отно-

шения детей к другим людям; 

✓ Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответствен-

ности); 

✓ Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогическим работникам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаи-

модействия с ним и с другими педагогами; 

•  создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вы-

рабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление пози-

ции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на до-

стижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОУ 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жиз-

нерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познава-

тельные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его лич-

ности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образова-

тельной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными 

для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жиз-

ни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать реше-

ния, использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагогического работника в организации психолого-педагогических 

условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосфе-

ру принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, ка-

кой он есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
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•  создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна  

быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уве-

ренно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды до-

полняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно  

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание 

в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тре-

воги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, про-

странства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, 

если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструк-

тивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

•  создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по  

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для раз-

решения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (го-

товность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми.  

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) форми-

руется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого усло-

вия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образо-

вательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающи-

ми игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
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С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

•  совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специ-

альные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы 

и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, ис-

следовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий 

и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному жела-

нию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие сво-

бодной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития иг-

ровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

•  создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отража-

ются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами де-

ятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для развития игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возмож-

ность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информа-
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ции. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требую-

щие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повсе-

дневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, оде-

вания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения ин-

формации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — про-

блемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуа-

ции;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

•  строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дис-

куссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные мо-

дели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для развития познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, мате-

риалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного за-

мысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую ат-

мосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презента-

ции проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

•  создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, сти-

мулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регу-

лярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми во-

просы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументиро-

вать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое ко-

личество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, кото-
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рые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и 

детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих со-

бытий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог дол-

жен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

•  создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техниче-

скими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольни-

ки могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыра-

жения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реали-

зовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, обра-

за Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, ак-

тивностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

•  ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

•  создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствую-

щую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное обору-

дование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной мотори-

ки.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) в ДОУ трансформи-

руемое (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигатель-

ной активности). 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства 

 В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с уве-

ренностью можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом 

направлении невозможно. Однако, как показывают современные исследования, ежеднев-
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ное неограниченное индивидуальное использование гаджетов в дошкольном возрасте 

приводит к негативным последствиям в развитии. Именно поэтому Программа   ориенти-

рована на традиционные виды деятельности, в которых акцент делается на непосред-

ственное взаимодействие ребенка с окружающим миром, с взрослыми и сверстниками. В 

то же время дозированное использование современных технологий в совместной деятель-

ности детей может приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет моделиро-

вать ситуации, недоступные детям непосредственно. Следует признать, что отбор цифро-

вого образовательного контента должен проводится с особой осторожностью, поскольку в 

настоящее время его качество редко соответствует задачам развития. 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особен-

ности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). При-

ближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует 

его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чув-

ствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся. Режимные моменты — это не только присмотр и  уход за детьми, 

но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при 

проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умыва-

ние, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться. 

Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготов-

лены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно 

побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, мате-

риалах, из которых они изготовлены и т. д. Таким образом, в ходе режимных моментов 

у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, 

но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 

Утренний прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необхо-

димо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по имени, 

приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть 

до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал 

дома, где гулял и т. д.). Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно рас-

стаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации 

к детскому саду. Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для пер-

сонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально 

эффективно. 

Задачи педагога 

− Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком.  

− Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат 

− Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день.  

− Развитие навыков вежливого общения.   

− Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед 

едой. Привычку мыть руки перед едой и умение — это делать лучше всего вырабатывать 

(вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помо-

гут в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога 

− Учить детей быстро и правильно мыть руки.   
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− Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напомина-

ний).  обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чисто-

та рук это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения 

здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат 

− Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания).   

− Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование 

навыков здорового образа жизни).   

− Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоя-

тельности и саморегуляции). 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми 

словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как 

и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассмат-

ривать, обсуждать и пытаться прочитать, что там написано.  

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда 

я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать 

детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо 

воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, 

не мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова 

и прочее.   

 Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь 

отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог 

может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет 

заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать.  

Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании возможна 

организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд 

ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, поэтому 

педагог имеет возможность более полного общения с оставшимися детьми (поговорить 

задушевно, поиграть, позаниматься чем нибудь интересным и т .д.). 

Задачи педагога 

− Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, 

с аппетитом.  Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями.  воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами.  

− Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться фор-

мировать у детей чувство признательности поварам за их труд.  

− Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи и т. д.) 

Ожидаемый образовательный результат 

− Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения.  

− Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями.  

− Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Утренний круг 

Это новый для Программы элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет 

большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных 

и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — 
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это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно 

на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное собы-

тие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждают-

ся «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Задачи педагога 

− Планирование: сорганизовать детей для обсуждения планов реализации сов-

местных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

− Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).   

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интерес-

ную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.).  Развива-

ющий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дис-

куссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, 

на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, 

а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.  

− Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддержи-

вать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

− Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не пере-

бивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).   

− Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при 

этом равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, 

и скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

− Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжела-

тельно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, уме-

ние вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение).  

− Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулиро-

вать свою мысль, ставить задачи, искать  пути решения.   

− Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совмест-

ную деятельность.  

− Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

− Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу.   

− Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на 

день, положительного отношения к детскому саду. 

Вечерний круг  

Это новый для программы   элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится 

в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. 

Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки 

и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на 

улице. 

Задачи педагога 

− Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее 

и интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к 

детскому саду в целом.   
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− Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня тако-

вые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию про-

блемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, меропри-

ятий, событий и пр.). 

− Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, ин-

тересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы.   

− Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддержи-

вать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.   

− Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не пере-

бивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат 

− Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжела-

тельно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности.   Ко-

гнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения.  

− Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совмест-

ную деятельность. 

− Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отно-

шения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду.   

− Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовывать-

ся в различных видах деятельности:   

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

✓ ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры; 

✓ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

✓ познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

✓ 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, пе-

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

✓ двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситу-

ация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 
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(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (но-

вое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образова-

тельные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации ис-

пользуются так же в процессе непосредственной непрерывной образовательной деятель-

ности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у де-

тей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнооб-

разные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоцио-

нальную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные си-

туации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в осво-

ении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подго-

тавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует так-

же ситуации выбора (практического и морального).  

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самосто-

ятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятель-

ность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоя-

тельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную де-

ятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, че-

рез привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследова-

тельской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет 

принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приоб-

ретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологиче-

ский дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способству-

ют современные способы организации образовательного процесса с использованием дет-

ских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментиро-

вания, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов дея-

тельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В млад-

шей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственной образовательной деятельности иг-

ровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные иг-
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ры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды 

и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содер-

жанием непосредственной организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществля-

ется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с разви-

тием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте).  Коммуникативная деятельность включается во все ви-

ды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое позна-

ние детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и спосо-

бов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое разви-

тие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направ-

ленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия ли-

тературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, так и прослушивание аудио-

записи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными ви-

дами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством де-

тей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, кото-

рые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется не только в процессе занятий физиче-

ской культурой, но и в течение всего времени пребывания воспитанников в учреждении 

согласно положениям действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, тре-

бует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспита-

тель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, вклю-

чает: 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.) 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, со-

трудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрос-

лым и сверстникам 
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- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растени-

ями и пр.) 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериа-

лов разнообразного содержания 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образова-

тельных областей 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания ор-

ганизованной образовательной деятельности в первой половине дня 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

- самостоятельную деятельность; совместная деятельность педагога с детьми 

- экспериментирование, поисково-исследовательская деятельность 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двига-

тельной активности и укрепление здоровья детей 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней 

- экспериментирование с объектами неживой природы 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным ма-

териалом) 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада 

- свободное общение воспитателя с детьми 

3.3. Особенности образовательной деятельности и виды культурных практик 

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми само-

стоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспи-

тателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, со-

трудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимуществен-

но подгрупповой характер. 

− Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержа-

ния творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации са-

мостоятельной игры. 

− Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую де-

тям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное уча-

стие.  Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих про-

блем. 

− Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и приме-

нения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народ-

ных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной га-

лереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказ-

ки»), игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

− Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художе-

ственно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музы-

кальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное об-

щение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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− Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизиро-

вать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

− Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Малые 

Олимпийские игры», «Театральный фестиваль», музыкальные и литературные досуги, 

спортивные развлечения. 

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных образова-

тельных задач в следующих формах организации деятельности: 

− совместная образовательная деятельность взрослых и детей 

− свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непосредственной непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осу-

ществления режимных моментов. Совместная деятельность предполагает индивидуаль-

ную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с воспи-

танниками. Она строится на:  

- субъект - субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка 

- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. Вся работа по реализации 

Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей.  Непрерывная образо-

вательная деятельность, регламентированная данной Программой, организуется как сов-

местная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные ви-

ды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную 

трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, 

музыкальную. Образовательный процесс в МДОУ "Детский сад № 157" базируется на ис-

пользовании современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитан-

ников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной среды. Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивиду-

ально 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) мате-

риал, изучаемый в совместной деятельности свзрослым  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовывать-

ся в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской де-

ятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) для детей дошкольного воз-

раста (3 - 7 лет): 

- ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры 
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- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

- 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, пе-

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

 

 

 

 

 

Дошкольный возраст (3- 8 лет) 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребен-

ка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое раз-

витие  

- прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- утренняя гимнастика (по-

движные игры, игровые сю-

жеты) 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полос-

кание рта) 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- физкультминутки   

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной ак-

тивности 

- использование разнообраз-

ных форм работы с детьми 

- гимнастика после сна 

- закаливание ((воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная двига-

тельная деятельность 

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движе-

ний) 

 

2. Познавательное   

развитие 

 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, 

опыты и экспериментирова-

ние 

-игры с речевым сопровожде-

нием 

- развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 

3. Речевое развитие - дидактические игры 

- наблюдения 

- развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 
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- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, 

опыты и экспериментирова-

ние 

-игры с речевым сопровожде-

нием 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 

4. Социально - 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, ин-

дивидуальные и подгруппо-

вые беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с после-

дующей коррекцией плана 

работы 

- формирование навыков 

культуры еды 

- этика быта, трудовые пору-

чения 

- формирование навыков 

культуры общения 

- дежурство по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

-театрализованные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

- использование разнообраз-

ных форм работы с детьми 

- индивидуальная работа 

- воспитание в процессе хо-

зяйственно-бытового труда 

и труда в природе 

- эстетика быта 

- тематические досуги в иг-

ровой форме 

- работа в книжном уголке 

 - сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

5. Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 - эстетика быта 

- экскурсии в природу, в биб-

лиотеку, музей города. 

- участие в городских, район-

ных мероприятиях по театра-

лизации, концертах, конкур-

сах детских рисунков, поде-

лок 

- занятия в изостудии 

- музыкальные досуги 

- театрализованная дея-

тельность  

- индивидуальная работа 

 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого ребёнка, осуществляется через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно 

– эстетического развития детей 

- поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового време-

ни и пространства 

- оценку индивидуального развития детей. 

3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые   выступают как субъекты педаго-

гической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 

реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется ши-
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рокий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осу-

ществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельно-

стью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой 

— педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная.  

Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмот-

ренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии 

с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных мо-

ментах и др.   

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание раз-

вивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициатив-

ность, доброжелательность и др.  

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, 

что он найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

Формы  

организации 

Содержание 

Самостоятельная, в том 

числе инициативная, 

детская деятельность. 

Способы и приемы под-

держки детской инициа-

тивы 

-Самостоятельная исследовательская деятельность и экспе-

риментирование;  

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режис-

серские игры;  

- игры-импровизации и музыкальные игры;  

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, зву-

ками;  

- логические игры, развивающие игры математического со-

держания;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструи-

рование; 

- самостоятельная двигательная деятельность 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продук-

тивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходи-

мо: 

− создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ре-

бенка 

− рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях 

− отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

− всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу 

− помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

− способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости 
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− в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ре-

бенка, позволять действовать ему в своем темпе 

− не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи 

− учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к за-

стенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

− уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной ме-

ре проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликат-

ность и терпимость 

− всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятель-

ность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

− способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относит-

ся к их попыткам внимательно, с уважением 

− обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли, иметь в группе набор атрибутов и эле-

ментов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку 

− создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из раз-

личных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр 

− при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств 

− не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр 

− обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добро-

вольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя иг-

ры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепен-

ного героя, объединения двух игр) 

− привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения 

− побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их жела-

ние во время занятий 

− читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном воз-

расте является внеситуативно – личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной ме-

ре проявляя любовь и заботу ко всем детям, выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

− уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 
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− поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

− при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты 

− создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познава-

тельной деятельности детей по интересам 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практиче-

ской предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная позна-

вательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

− вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности 

− спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов ис-

правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совер-

шенствование деталей, рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности 

− создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

− обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников 

− поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами 

− создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности де-

тей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности опре-

деленное время 

− при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры 

− проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интере-

сов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения 

− презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

3.5. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

Часть А 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают сле-

дующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим факто-

ром развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, позна-

нию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимо-

действии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной аль-

тернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и обра-

зованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной ха-

рактеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компе-

тентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

инства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, пред-

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

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

гать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивиду-

альности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

ботник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

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

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

ник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избе-

гают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, при-

знавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми спо-

собствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формирова-

нию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие игровой деятельности 

Игровая деятельность является существенной составляющей жизни детей в детском 

саду, одним из важных средств развития детей дошкольного возраста. Игра предоставляет 

каждому ребенку возможность реализовать свои потребности и интересы. Играя с детьми, 

воспитатель помогает им адаптироваться к условиям жизни в детском саду, через игру вы-

зывает у ребенка ощущение эмоциональной общности со взрослыми и сверстниками, чув-

ство доверия к ним. Воспитатель развивает игровую деятельность у детей, формируя у 
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них умения, необходимые для сюжетной игры и игры с правилами - основных видов игро-

вой деятельности дошкольников.  

Дошкольный возраст (3-4 года)  

Сюжетная игра  

К трем годам дети овладевают азами сюжетной игры - условными предметными дей-

ствиями. Действия с предметами «понарошку» подготавливают возможность понимания 

ребенком того, что и он сам может быть в игре кем-то иным - мамой, доктором и т. п. 

Трехлетний ребенок уже способен овладеть ролью - более сложным способом построения 

игры. Ролевое поведение в игре охватывает широкий диапазон процессов - от непосред-

ственного подражания кому-то до осознанного принятия роли, включения ее в разнооб-

разные связи с другими ролями.  

Овладение ролью успешнее происходит при целенаправленном формировании спо-

собов игры у детей. Основные задачи воспитателя при работе с детьми четвертого года 

жизни - сформировать у них умения принимать и словесно обозначать игровую роль, раз-

вертывать парное ролевое взаимодействие, элементарный ролевой диалог с партнером - 

взрослым, а затем сверстником. Эти задачи воспитатель решает, играя вместе с детьми, 

занимая в игре позицию равного заинтересованного партнера.  

Игра с правилами  

Наряду с развитием и усложнением сюжетной игры у детей четвертого года жизни 

необходимо формировать предпосылки самостоятельной игры с правилами - умение про-

извольно действовать по одному-двум простым правилам, общим для всех участников иг-

ры. Для этого необходимо, прежде всего, чтобы дети этого возраста освоили общие схемы 

совместных действий с партнерами, в основе которых лежат правила одновременного с 

другими или поочередного действия. Усвоение правила очередности особенно важно для 

перехода в дальнейшем к более сложной игре с правилами.  

Правила (схемы) совместных действий усваиваются детьми в процессе организуе-

мых воспитателем разнообразных подвижных игр, игр с простыми результативными 

предметными действиями, а также настольных игр. Воспитатель организует с небольши-

ми подгруппами детей подвижные игры, требующие осуществления одновременных, а 

затем и поочередных действий (одинаковых для всех) по сигналу («Догони меня», «Пой-

май мячик», «Воробушки и автомобиль» и т. п.). Постепенно воспитатель включает в 

опыт детей более сложные игры, в которых необходимо поочередно выполнять различа-

ющиеся взаимодополнительные действия-функции (типа: убегать - ловить) в соответствии 

с сопровождающими сюжетными текстами (командами).  

Дошкольный возраст (4 – 5 лет)  

Как и на предыдущих возрастных этапах, игра продолжает оставаться существенной 

составляющей жизни детей в детском саду. Поэтому воспитатель должен обеспечивать 

условия для свободной самостоятельной игры детей, поддерживая тем самым положи-

тельное эмоциональное состояние ребенка, а также формировать у детей более сложные 

игровые умения, благоприятствующие их развитию. Воспитатель развивает у детей инте-

рес к игре, воспитывает умение самостоятельно занять себя игрой (индивидуальной и об-

щей со сверстниками). Внимание воспитателя направлено на два основных вида игры до-

школьника - сюжетную игру и игру с правилами. В совместной деятельности с детьми пе-

дагог формирует у них новые, более сложные способы построения того или иного вида 

игры. 

Опираясь на специфические особенности этих видов игры, воспитатель развивает у 

детей умение развертывать совместную игру в небольших подгруппах, учитывая сюжет-

ные замыслы партнеров или общие правила игры. Воспитатель ориентирует детей на со-

трудничество и состязание в совместной игре; помогает освоить и использовать правила 

очередности и жребия для справедливого разрешения возникающих конфликтов; способ-

ствует установлению доброжелательных отношений между детьми; поддерживает само-

стоятельно возникающие игровые группировки.  
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Сюжетная игра  

К четырем годам дети уже овладевают условным предметным действием, умением 

принимать игровую роль, обозначать ее для партнера, развертывать элементарное парное 

ролевое взаимодействие, ролевой диалог с партнером-сверстником. Основная задача вос-

питателя в работе с детьми пятого года жизни - формировать более сложное ролевое по-

ведение в сюжетной игре: умения изменять ролевое поведение в соответствии с разными 

ролями партнеров, менять игровую роль и вновь обозначать ее для партнеров в процессе 

развертывания игры. Для того чтобы сформировать эти умения, воспитатель включается в 

совместную игру с детьми в качестве участника, партнера и развертывает ее особым обра-

зом, так чтобы для ребенка открылась необходимость соотнесения его игровой роли с 

множеством других ролей, а также возможность смены роли в процессе придумывания 

интересного сюжета.  

В совместной игре с детьми педагог использует минимальное количество сюжетных 

игрушек, чтобы манипуляции с ними не отвлекали внимание ребенка от ролевого взаимо-

действия; активизирует ролевой диалог (ролевую речь), стимулирует вербальное обозна-

чение ребенком своей роли для других участников, использование в ходе игры предметов-

заместителей. В процессе такой игры со взрослыми дети овладевают гибким ролевым по-

ведением и приобретают вкус к динамичному развертыванию сюжета за счет включения 

новых персонажей и смены игровых ролей.  

Воспитатель в течение всего года обеспечивает условия для свободной самостоя-

тельной игры детей; помогает им выбирать удобное место для игры; стимулирует к ис-

пользованию строительного материала и других предметов для создания игровой обста-

новки; в случае необходимости помогает ребенку подключиться к игре сверстников, 

находя для себя подходящую по смыслу игровую роль; поощряет самостоятельную сов-

местную игру детей в небольших подгруппах; обеспечивает условия для индивидуальной 

игры детей (режиссерской) с игрушечными персонажами. Воспитатель постоянно расши-

ряет и разнообразит тематику детской игры, используя в качестве основы для игры с 

детьми мотивы известных сказочных и литературных сюжетов.  

Игра с правилами  

После четырех лет игра с правилами может быть освоена детьми во всей полноте ее 

специфических характеристик, к которым относятся: наличие результата-выигрыша, со-

стязательные отношения между участниками, наличие формализованных правил, обяза-

тельных для участников. Основная задача воспитателя в работе с детьми пятого года жиз-

ни - формирование у них игры с правилами как специфической деятельности с указанны-

ми характеристиками. К четырем годам дети уже овладели такими основами игры с пра-

вилами, как одновременные и поочередные действия по простому правилу (сигналу), за-

данному взрослым, действиями по правилу с функциональным разделением.  

Играя с детьми, взрослый занимает позицию заинтересованного партнера и одно-

временно служит контролирующей инстанцией, побуждая детей своими комментариями к 

соблюдению правил («Так нельзя делать. У нас такое правило... »и т. п.), т. е. формирует 

отношение к правилу как обязательному для всех участников. 

Начиная примерно с середины года (когда дети достигают 4,5 лет), воспитатель при-

ступает к решению центральной задачи года - формированию у детей представления о 

выигрыше, ориентации на выигрыш, умения вступать в состязательные отношения, ис-

пользовать в самостоятельной игре критерии определения выигрыша. На этом этапе, как и 

ранее, воспитатель обеспечивает детей готовыми правилами игры.  

Играя с детьми, воспитатель вводит в детскую практику использование правила оче-

редности и разных типов жребия (предметный, считалка) игры (определении ведущего 

или начинающего игру) и разрешении возникающих в ней конфликтов. В дальнейшем 

воспитатель расширяет детский опыт использования критериев определения выигрыша, 

вводя их не только в игры на удачу, но и в игры смешанного типа, где элементы удачи со-

единяются с требованиями ловкости. Предоставляя детям новые наборы для игр с прави-
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лами, воспитатель обязательно должен сначала поиграть в них с детьми (в группах из 2 - 4 

человека, не более), в ходе игры объяснить правила действия и правила определения вы-

игравшего. Только после этого игровые наборы могут использоваться детьми в самостоя-

тельной деятельности. Играя с детьми, воспитатель всегда подчеркивает доброжелатель-

ное отношение к партнерам независимо от их успехов в игре, воспитывая у детей эмоцио-

нально сдержанную реакцию на проигрыш или выигрыш.  

 

Дошкольный возраст (5 – 6 лет)  

Воспитатель создает условия для реализации интересов детей в разных видах игры, в 

совместной и индивидуальной формах, развивает самостоятельность, инициативу в выбо-

ре вида игры, активность при создании и реализации игровых замыслов. Развивает у детей 

умения широко использовать игровую роль для развертывания разнообразных сюжетов, 

для включения в согласованную со сверстниками игру; совершенствует умения детей ре-

гулировать поведение на основе игровых правил.  

Воспитатель способствует становлению игры как формы жизни детского общества, 

укреплению детских игровых объединений. Развивает умения детей организовывать сов-

местную сюжетную игру и игру с правилами в небольшой группе; поощряет детскую 

инициативу в использовании нормативных способов разрешения возникающих в игре 

конфликтов (очередность, разные виды жребия). 

Сюжетная игра  

Основной задачей педагога является дальнейшее развитие гибкого ролевого поведе-

ния детей как основы развертывания разнообразных сюжетов игры в индивидуальной и 

совместной со сверстниками деятельности. Для решения этой задачи воспитатель под-

ключается к детской игре, подсказывая новое направление сюжетных событий через вве-

дение нового персонажа (беря на себя его роль), стимулирует кого-либо из участников иг-

ры к смене роли, если этого требует новая сюжетная коллизия.  

Воспитатель может подключаться к детской игре, принимая на себя роль, не связан-

ную непосредственно с сюжетно-смысловым контекстом, уже развернутым детьми в игре 

(например, если дети играют в «путешествие на пароходе» с такими привычными ролями, 

как капитан, матросы, пассажиры, воспитатель может ввести в игру роль из другого смыс-

лового контекста: «Давайте, на берегу показался Бармалей. Я - Бармалей» и т.д.). Этот 

прием педагога расшатывает привычные, «наигранные» детьми сюжеты; неожиданность 

нового персонажа заставляет самих детей разворачивать сюжет в новом направлении, 

стимулирует к установлению новых ролевых связей. В процессе совместной игры с деть-

ми воспитатель стимулирует их к обозначению игровых ролей (что делает более понят-

ными действия ребенка для партнеров), включая в игру «телефонные разговоры» персо-

нажей, активизируя ролевой диалог.  

Воспитатель также постепенно подходит к формированию у детей умений творчески 

комбинировать разнообразные события, создавая новый сюжет игры, делать это согласо-

ванно с партнером. Для этого педагог в паре с ребенком (не привлекая специально осталь-

ных детей) развертывает игру-придумывание, протекающую в чисто речевом плане. Ма-

териалом для такого рода игры служат сюжеты хорошо известных детям волшебных ска-

зок.  

В процессе совместной с ребенком игры-придумывания воспитатель активизирует 

его воображение, демонстрирует возможность «расшатывания» привычного сюжета за 

счет изменения обстоятельств действия основного персонажа сказки, задач, которые он 

должен решить, препятствий на его пути и т.п. Воспитатель поощряет самостоятельную 

игру детей в небольших подгруппах (3-4 человека), помогает им выбрать общую тему иг-

ры, первоначально распределить роли, организовать игровую обстановку. Педагог воспи-

тывает у детей привычку при подготовке игры и в ходе ее придерживаться социально 

приемлемых форм поведения.  
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Воспитатель также предоставляет детям условия для свободной самостоятельной иг-

ры (совместной и индивидуальной) с настольными игрушечными персонажами, с которы-

ми можно разыгрывать разнообразные события (режиссерская игра). Поддерживает инте-

рес детей к свободной игре-импровизации по мотивам сказок, литературных произведе-

ний, к игре-драматизации по известным сюжетам, предлагая детям разнообразные ее фор-

мы (драматизация по ролям, настольный театр, куклы би-ба-бо) и участвуя в ней вместе с 

детьми.  

 

Игра с правилами  

Игра с правилами у детей 6-го года жизни занимает уже достаточное место среди 

других видов деятельности. Наиболее важно в этом возрасте активизировать состязатель-

ные отношения между партнерами в игре при достижении конечного результата-

выигрыша, побуждать детей к соблюдению правил в процессе игры, продолжать форми-

ровать отношение к правилу игры как обязательному для всех участников. Необходимо 

также в совместной игре с детьми формировать умение распределять и выполнять различ-

ные функции в играх с разными типами взаимодействия, подчиняться нормам справедли-

вого распределения функций (результатам установления очередности, жребия), взаимно 

контролировать действия в игре. В 

Воспитатель поощряет самостоятельную организацию детьми известных игр с пра-

вилами в небольших подгруппах, предоставляя детям необходимые игровые материалы. 

Педагог организовывает с детьми подвижные игры разной сложности с элементами со-

ревнования в ловкости, быстроте («Успей пробежать», «Перебежки», «Попади в обруч» и 

т.п.). Предлагает детям в небольших подгруппах из 3-6 человек самостоятельно организо-

вать знакомые им подвижные игры («Ловишки», «Уголки», «Мы веселые ребята», «Сде-

лай фигуру», «Пустое место», «Серсо» и т.п.). Поддерживает желание детей совершен-

ствовать необходимые для совместной игры двигательные навыки в индивидуальных иг-

рах-упражнениях (с мячами, скакалками, обручами и т.п.).  

Воспитатель организовывает настольные и словесные игры с правилами, участвуя в 

них как детский партнер, а также поощряет самостоятельную организацию детьми 

настольных и словесных игр с правилами в небольших подгруппах (2-4 человека). Учит 

детей играм с правилами, требующим умственной компетентности (шашки, домино, 

«Скажи наоборот» и т.п.); предлагает разнообразные игры «на удачу» (типа «лото», «гу-

сек»). Воспитатель использует подвижные, настольные и словесные игры с правилами для 

развития у детей активности, стремления к достижению успеха, выдержки и настойчиво-

сти, честности в отношениях с партнерами. Подготовительный к школе возраст (6 – 7 лет)  

Воспитатель обеспечивает условия для разнообразной игровой деятельности детей, 

свободного выбора ребенком вида игры, соответствующего его интересам. Способствует 

развитию у детей инициативы и самостоятельности в игре, активности в реализации игро-

вых замыслов. Поощряет свойственное детям этого возраста стремление смастерить свои-

ми руками недостающие для игры предметы. Основное внимание воспитатель уделяет 

формированию у детей умений создавать новые разнообразные сюжеты игры, согласовы-

вать замыслы с партнерами, придумывать новые правила игры и соблюдать соглашение 

относительно принятых совместно правил в процессе игры.  

Педагог имеет в виду, что игра в старшем дошкольном возрасте представляет собой 

форму жизни детского сообщества. Поэтому воспитатель внимателен к отношениям, 

складывающимися между детьми в игре; способствует укреплению детских игровых объ-

единений. Воспитатель ориентирует детей на сотрудничество и состязание в совместной 

деятельности, совершенствует умения детей регулировать поведение на основе творче-

ских игровых замыслов и комплекса игровых правил. Развивает умения детей самостоя-

тельно организовывать совместную игру, справедливо решать возникающие в игре кон-

фликты, использовать для этого нормативные способы (очередность, разные виды жре-

бия).  
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Сюжетная игра  

Главной задачей педагога является формирование у детей умений строить новые 

разнообразные сюжеты игры, согласовывать творческие индивидуальные игровые замыс-

лы с партнерами-сверстниками. Для решения этой задачи целесообразно организовывать с 

небольшими подгруппами детей (2-4 человека) совместную игру-придумывание, которая 

развертывается в речевом плане, освобождает участников от необходимости осуществлять 

предметно-игровые и ролевые действия, что позволяет сделать комбинирование разнооб-

разных событий центром внимания детей. Воспитатель, участвуя, в такой игре как парт-

нер детей, демонстрирует возможность соединения в новом сюжете (в истории о ком-то 

или о чем-то, которую предлагается придумать всем сообща) разнообразных знаний, по-

лучаемых детьми при восприятии окружающего, из литературных произведений и сказок, 

при просмотре детских телевизионных передач.  

В совместной игре-придумывании воспитатель поощряет любые предложения детей, 

направленные на творческое комбинирование различных событий и персонажей (реали-

стического, сказочного, фантастического характера). Творческому развертыванию детьми 

нового сюжета также способствует ролевая игра на основе соединения в ней персонажей 

(ролей) из совершенно разных смысловых сфер (например, Буратино и космонавт, Баба-

Яга и продавец, учитель и пожарник и т.п.); воспитатель является инициатором и участ-

ником такой игры. Воспитатель использует еще одну форму активизации, оживления дет-

ского воображения: организацию подготовительного периода самостоятельной игры де-

тей, где все будущие участники высказывают свои предложения относительно разверты-

вания выбранной для игры темы. Обсудив с детьми различные возможные варианты сю-

жета будущей игры, воспитатель предоставляет детям возможность реализовывать или 

комбинировать эти варианты в самостоятельной игре.  

Воспитатель поощряет самостоятельную сюжетную игру детей во всех ее формах, 

создает условия для игры с настольными игрушечными персонажами (режиссерской). 

Поддерживает интерес детей к свободной игре-импровизации по мотивам сказок и лите-

ратурных произведений. Организует с небольшими подгруппами детей игру-

драматизацию по готовым сюжетам в виде короткого спектакля для младших детей или 

сверстников. Стимулирует участников к использованию выразительных средств (речи, 

жестов) при передаче характера исполняемого персонажа.  

Вместе с детьми воспитатель готовит простые костюмы и декорации к спектаклю.  

Игра с правилами  

Игра с правилами у детей 7-го года жизни занимает не меньшее место, чем сюжетная 

игра. Воспитатель использует игру с правилами для развития у детей нормативной регу-

ляции поведения, активности, стремления к достижению успеха, самоутверждению через 

результаты в игре. При выборе игры наиболее важной задачей является активизация со-

стязательных отношений между партнерами при достижении конечного результата-

выигрыша.  

Организуя с детьми игры с правилами и включаясь в них как участник, воспитатель 

уделяет особое внимание предварительному соглашению об условиях определения выиг-

равшего. Продолжает формировать умения распределять различные функции между 

участниками, подчиняться нормам справедливого распределения функций (результаты 

установления очередности, жребия), взаимно контролировать действия, относиться к пра-

вилу как обязательному для всех участников. Продолжает учить детей использованию 

различных видов жребия (предметный, считалка).  

Воспитатель побуждает детей к придумыванию новых правил на основе известных 

игр, развивает умение договориться о новых общих правилах, соблюдать договор в про-

цессе игры. Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми игры с правилами в 

небольших подгруппах, предоставляя детям необходимые игровые материалы. Воспита-

тель организовывает с детьми подвижные игры разной сложности с личным соревновани-
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ем в ловкости, быстроте (кегли, серсо, салки, жмурки, прятки, «Школа мяча», городки, 

«Штандр», классики, бадминтон, совместные игры со скакалкой и т.п.).  

По мере освоения детьми правил поощряет самостоятельную организацию этих игр 

детьми в небольшой группе (3-6 человек). Стимулирует детей к индивидуальным упраж-

нениям по отработке необходимых для совместной игры двигательных умений. Воспита-

тель также организовывает с детьми игры командного характера (традиционные народные 

и эстафетные, спортивного типа). Эти игры требуют постоянного присутствия взрослого: 

на этапе освоения как организатора и непосредственного участника, в дальнейшем - как 

не включенного в игровые действия «судьи».  

Педагог организовывает настольные и словесные игры с правилами, принимая в них 

непосредственное участие; поощряет их самостоятельную организацию детьми в неболь-

ших подгруппах из 2-5 человек. Учит детей играм с правилами, требующим умственной 

компетентности и внимательности (шашки, шахматы, точечное домино, «Да и нет не го-

ворите», «Краски», «Нагружаем пароход» и т.п.). Предлагает разнообразные игры «на 

удачу» с более формализованным содержанием, чем ранее (типа цифрового и буквенного 

лото). Играя с детьми, стимулирует их к придумыванию новых правил на основе знако-

мых настольных игр (лото, «гусек»), к созданию предметного материала для придуманных 

игр (рисование карточек для лото, домино, игрового поля для «гуська» и т.п.).  

Педагог воспитывает у детей в игре с правилами выдержку и настойчивость, чест-

ность, сдержанную реакцию на собственный проигрыш в игре, а также умение ободрить, 

поддержать потерпевшего неудачу сверстника.  

Система работы дошкольной группе 4-5 лет  

Способы и направления поддержки детской инициативы Приоритетной сферой про-

явления детской инициативы у детей от 1-2 лет является активное самостоятельное пере-

движение в пространстве, исследование предметов на основе манипулирования.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: побуждать детей наблюдать, вы-

делять, обследовать и определять свойства, качества и назначение предметов;  

- направлять поисковую деятельность детей;  

- поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью со-

здани проблемных ситуаций, развивающих игрушек 

- создавать разнообразную, часто сменяемую развивающую предметную образова-

тельную среду;   

- обогащать опыт сенсорного восприятия ребёнка во всех областях – тактильной, 

двигательной, слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую ак-

тивность ребёнка;   

- поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в 

области самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, общения 

со взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставляя ре-

бёнку необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла;   

- активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной 

коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление 

инициативной речи.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы с 2-3 лет является самостоя-

тельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обога-

щение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:   

- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;   

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;   

- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;•  фор-

мировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  



69 
 

- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;   

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру;   

- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;   

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их 

и следить за их выполнением всеми детьми; 

- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать 

его как дар;  

- радоваться совместности проживания этого дня с детьми.; 

- избегать ситуаций спешки, поторапливания детей;   

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;   

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей от 3-4 лет является 

продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:   

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребён-

ка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;   

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе;   

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

- ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, ис-

пользуя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог);   

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застен-

чивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;   

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и не-

достатков;   

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

- выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения 

своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;  

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная дея-

тельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстника-

ми.  

Для поддержки детской инициативы у детей 4-5 лет необходимо:   

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться 

к таким попыткам внимательно, с уважением; 
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- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли 

- иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку;   

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр;   

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допус-

кать критики его личности, его качеств; 

- негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не 

перед всей группой;  

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их доброволь-

ном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;   

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможно-

сти и предложения;   

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку вос-

принимаемого, не навязывая им мнения взрослых;   

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 5-6 лет является вне-

ситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:   

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям:  

- выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку;   

- уважать индивидуальные вкусы и привычки ребенка; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту ра-

дость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);   

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем в игре;   

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;   

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-

тельной деятельности детей по интереса.  

Для поддержки детской инициативы необходимо у детей 6-8 лет:   

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;   

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов ис-

правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совер-

шенствование деталей и т. п.  

- рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении но-

вым видам деятельности;   

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;   

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные дости-

жения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;   
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- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;   

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; при необходимости помогать детям в решении проблем в игре;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения; создавать условия и выде-

лять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам;  

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;   

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

3.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР. 

А - Обязательная часть Программы 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок нахо-

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

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в кон-

тексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием раз-

личных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (за-

конные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителям (законным предста-

вителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (закон-

ных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ 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 челове-

ка. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обес-

печение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в об-

разовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

⎯ выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

⎯ вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

⎯ внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

⎯ создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей еди-

ные подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

⎯ повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 
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Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОУ, включает следующие 

направления: 

⎯ аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ре-

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

питательных воздействий на ребенка; 

⎯ коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

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

ставителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

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

тиве. 

⎯ информационное - пропаганда и популяризация опыта ДОУ; создание открытого 

информационного пространства (сайт ДОУ, страничка ВКонтакте, группы в социальных 

сетях). 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

⎯ единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

⎯ открытость дошкольного учреждения для родителей; 

⎯ взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

⎯ уважение и доброжелательность друг к другу; 

⎯ дифференцированный подход к каждой семье; 

⎯ равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

⎯ с семьями воспитанников; 

⎯ с семьями будущих воспитанников.  

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель взаимодействия с семьёй — формирование у родителей (законных предста-

вителей) компетенций активных участников образовательных отношений, ответственно-

сти за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

1) формировать психолого-педагогические знания родителей (законных представи-

телей); 

2) приобщать родителей (законных представителей) к участию в жизни ДОО; 

3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении де-

тей; 

4) изучать и пропагандировать лучший семейный опыт; 

5) изучать запросы и потребности родителей (законных представителей) в дошколь-

ном образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной 

организации;  

6) оказывать помощь родителям (законным представителям) правильно выбрать 

школу для ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями и способно-

стями; 

7) осуществлять работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) включа-

ет: 

− ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы ДОУ 

на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

− ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
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− участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

− целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное вос-

питание в его разных формах; 

− обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в раз-

ных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Своевременное включение родителей (законных представителей) в коррекционно-

педагогический процесс является необходимым условием для осуществления комплекс-

ного подхода к детям. Родители получают консультационную помощь всех специалистов. 

Эта работа позволяет формировать педагогическую культуру родителей; ориентировать 

родителей на создание оптимальных педагогических условий в семье путём обучения ро-

дителей специфическим способам и приёмам взаимодействия с ребёнком. 

Основной формой взаимодействия является  

⎯ Сайт ДОУ 

⎯ Ежеквартальная газета  

⎯ Официальный паблик ВКонтакте 

⎯ СФЕРУМ 

Формы работы с семьями воспитанниками 

 по социально-коммуникативному развитию 

1. Привлечение родителей (законных представителей) к участию в детском праздни-

ке (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей (законных представителей), выпуск газе-

ты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.  

3. Проведение тренингов с родителями (законных представителей): способы реше-

ния нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендо-

ванную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.  

5. Привлечение родителей (законных представителей) к совместным мероприятиям 

по благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

6. Организация совместных с родителями (законными представителями) прогулок и 

экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.  

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи де-

тям.  

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по созданию предметной среды для развития ребёнка.  

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье.  

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

11. Повышение правовой культуры родителей (законных представителей).  

12. Консультативные часы для родителей (законных представителей) по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка.  

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», 

«Мои любимые дела», «Моё настроение».  

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальней-

шим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? 

Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и др.). 

Формы работы с семьями воспитанниками по познавательному развитию 

1. Информирование родителей (законных представителей) о содержании и жизнеде-

ятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах:  

➢ Чему мы научимся (Чему научились),  
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➢ Наши достижения,  

➢ Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ,  

➢ Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.)  

2. «Академия для родителей». Цели:  

➢ Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

➢ Преодоление сложившихся стереотипов 

➢ Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания 

и развития дошкольников,  

➢ Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.  

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей (законных представителей). 

Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и является так-

тичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ре-

бёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат.  

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей 

(законных представителей) и педагогов. 

5. Ознакомление родителей (законных представителей) с деятельностью детей (ви-

деозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных кон-

сультаций с родителями (законными представителями), где анализируется интеллектуаль-

ная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями по-

иск путей их преодоления.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей (законных представителей).  

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (законных представи-

телей) (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей (законных представителей) и детей.  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей (законных предста-

вителей) ребёнку в подготовке рассказа и ли наглядных материалов (изобразительная дея-

тельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей (законных 

представителей): «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора до-

школьников.  

11.Совместная работа родителей (законных представителей) с ребёнком над созда-

нием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в 

городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей (законных представителей), ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бе-

сед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п.  

13. Проведение встреч с родителями (законными представителями) с целью знаком-

ства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда.  

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 

детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.  

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно- творческой работы.  
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16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями (законными представителями) по 

району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведе-

ний о нём. 

18.  Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные пробле-

мы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19.  Игротека в детском саду с приглашением родителей (законных представителей) 

и других членов семьи.  

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного ис-

пользования бросового материала в познавательно трудовой деятельности и детских иг-

рах. 

Формы работы с семьями воспитанниками по речевому развитию 

1. Информирование родителей (законных представителей) о содержании деятельно-

сти ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:  

➢ Чему мы научимся (Чему научились), 

➢ Наши достижения,  

➢ Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  

➢ Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные вы-

сказывания и т.п.)  

2. «Академия для родителей».  

Цели:  

➢ Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

➢ Преодоление сложившихся стереотипов,  

➢ Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуника-

тивного развития дошкольников.  

➢ Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

 3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей (законных представителей). 

Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребён-

ка и жёсткой установки на результат.  

4. Ознакомление родителей (законных представителей) с деятельностью детей (ви-

деозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных кон-

сультаций с родителями (законными представителями), где анализируется речевое разви-

тие ребёнка, умение общаться со сверстниками.  

5. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями (законными 

представителями) поиск путей их преодоления. Открытые мероприятия с детьми для ро-

дителей (законных представителей).  

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (законных представи-

телей) (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире обогащение словаря детей и, формирования адекватных форм поведе-

ния в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», 

«Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «В. 

Терешкова наша великая землячка» и т.п.). 
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9. Совместные наблюдения явлений наглядны м природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ре-

бёнку в подготовке рассказа по материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары приро-

ды», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родите-

лей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольни-

ков. 

11. Совместная работа родителей (законных представителей), ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бе-

сед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п.  

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Лю-

бимые стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по художественно-

эстетическому развитию 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

3. Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения их пред-

ставлений об эстетическом воспитании детей.  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по раз-

ным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить 

детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника сред-

ствами искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной».  

Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического разви-

тия детей.  

7. Участие родителей (законных представителей) и детей в театрализованной дея-

тельности совместная постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов.  

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных га-

зет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привле-

чением родителей (законных представителей).  

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и ви-

деотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия.  

11. Семинары-практикумы для родителей (законных представителей) художествен-

но-эстетическому воспитанию дошкольников.  

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей 

и родителей.  

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консуль-

тативной помощи родителям.  

15. Организация тренингов с родителями (законными представителями) по обсужде-

нию впечатлений после посещений культурных центров города.  
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16. Создание семейных клубов по интересам.  

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных детьми и их родителями).  

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями (законными пред-

ставителями). 

 

Формы работы с семьями воспитанниками по физическому развитию 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поли-

клиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей (закон-

ных представителей) с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей 

на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития и педагогических услови-

ях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ и семье:  

• Зоны физической активности,  

• Закаливающие процедуры,  

• Оздоровительные мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей (законных представителей).  

6. Ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и формами 

физкультурно- оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей (законных представителей) по использованию приёмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упраж-

нения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.  

8. Согласование с родителями (законными представителями) индивидуальных про-

грамм оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.  

9. Ознакомление родителей (законных представителей) с нетрадиционными метода-

ми оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей 

(законных представителей) к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкур-

сов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей (законных представителей) о формах се-

мейного досуга.  

12. Консультативная, санитарно-просветительская и педагогическая помощь семьям 

с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями.  

13. Организация консультативного пункта для родителей (законных представителей) 

в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.  

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регу-

лярного выполнения дома и в ДОУ.  

15. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического раз-

вития и воспитания детей.   

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных раз-

влечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной рабо-

ты в ДОУ.  
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17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагности-

ческих исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

18. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

19. Правовое просвещение родителей (законных представителей) на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодей-

ствия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственно-

сти воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

3.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

3.4.1. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

⎯ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

⎯ осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помо-

щи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуаль-

ных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

⎯ возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

⎯ определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обу-

словленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

⎯ коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психо-

логических и медицинских средств воздействия; 

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

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

лениям коррекционного воздействия. 

3.4.2. Программа коррекционной работы предусматривает: 

⎯ проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечи-

вающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с це-

лью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

⎯ достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечи-

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

ской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

⎯ обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания обра-

зовательных областей и воспитательных мероприятий; 

⎯ психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

цию партнерских отношений с родителями (законным представителям). 

3.4.3. Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошколь-

ной образовательной организации включает: 

⎯ системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР); 

⎯ социально-коммуникативное развитие; 

⎯ развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучаю-

щихся с ТНР; 

⎯ познавательное развитие, 

⎯ развитие высших психических функций; 

⎯ коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с це-

лью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
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⎯ различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представите-

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

3.4.4. Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы спе-

циального 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 удовлетво-

рению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосы-

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

фия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

3.4.5. Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

⎯ сформированность фонетического компонента языковой способности в соответ-

ствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

⎯ совершенствование лексического, морфологического (включая словообразова-

тельный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

⎯ овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

⎯ сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

⎯ сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбини-

рованной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уров-

нем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе органи-

зации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, мотор-

но-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овла-

дении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоя-

тельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образо-

вания для обучающихся с ТНР. 

3.4.6. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми наруше-

ниями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образователь-

ной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

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

новационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реа-

лизацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение груп-
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повых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз 

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

ции в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обуча-

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

словленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспе-

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

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

дошкольном возрасте. 

3.4.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результа-

тах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

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

ляющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данно-

го принципа осуществляется в трех направлениях: 

⎯ анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение ме-

дицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обуча-

ющихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, полу-

чаемом лечении и его эффективности; 

⎯ психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показате-

лям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

⎯ специально организованное логопедическое обследование обучающихся, преду-

сматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обу-

чающихся. 

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

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

языкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

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

ляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить ха-

рактер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

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

школьного возраста. 

3.4.8. 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 характе-

ре доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным пред-

ставителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребен-

ком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степе-

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

вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные ин-
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струкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педаго-

гическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и зада-

чами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических ма-

териалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалоги-

ческой и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

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

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

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

держание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, позна-

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

вываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "До-

машние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Иг-

ры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров со-

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

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

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

вать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синони-

мов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

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

ниманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

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

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, за-

данному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом 

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 ча-

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

разие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия 

или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использова-

ния сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, 

наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 



82 
 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (пря-

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

ся в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обо-

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

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

тельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексиче-

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

наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой органи-

зации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи про-

водится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей диффе-

ренциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных ин-

формационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа 

и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положе-

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

звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обсле-

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

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

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

чающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недораз-

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

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

раженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого воз-

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

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся 

и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной сте-
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пени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяже-

лых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

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

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

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

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

ным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ре-

бенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

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

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работ-

ником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение пред-

мета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

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

чевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подра-

жательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по ин-

струкции 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 су-

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

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

тие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

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

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

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

вывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

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

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

менно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

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

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

этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и дей-

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

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

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

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

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезву-

ковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего 

времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ре-

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

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

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

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

филактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в об-

ращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; форми-

рование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогиче-

ской и монологической речи; 
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2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

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

нение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа су-

ществительных); 

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

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

ствительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного чис-

ла настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

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

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

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

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

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

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

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

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

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

сунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

ные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процес-

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

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифициро-

ванным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что 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 монологиче-

ской и диалогической речью). 

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

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

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

вильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 
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при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и корот-

ких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

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

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

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение зна-

чений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и слово-

сочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличитель-

ным 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?), подби-

рать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стече-

ния согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, прово-

лока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик рабо-

тает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лекси-

ко-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уров-

нем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

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

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

бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные 

слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с раз-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ставления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем вве-

дения однородных членов предложений. 

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

ментами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произ-

ношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритми-

ко-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обрат-

ных 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 преду-

сматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

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

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

шенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 
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также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенци-

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

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недораз-

витии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в за-

висимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

⎯ научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказыва-

нии; 

⎯ различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

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

⎯ находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

⎯ овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

⎯ различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие зву-

ки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

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

в словах; 

⎯ производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

⎯ знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обуча-

ющиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 

овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от про-

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

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными од-

нословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающие-

ся старшего дошкольного возраста могут: 

⎯ пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической ор-

ганизации; 

⎯ грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

⎯ использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

⎯ соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

⎯ овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пере-

сказ); 

⎯ свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

⎯ адаптироваться к различным условиям общения; 

⎯ преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично расска-
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зывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно пони-

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

ками словообразования и словоизменения. 

3.8. Рабочая программа воспитания. 

3.8.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания предусматривает обеспечение процесса разработки Про-

граммы воспитания на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года.  

1. Программа воспитания основана на воплощении национального  воспитательного 

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

представление о человеке. 

2. Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

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

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

3. Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общерос-

сийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укреп-

ляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в ду-

ховном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

4. Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным цен-

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

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

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

териальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и вза-

имоуважение, историческая память и преемственность поколении, единство народов Рос-

сии. 

5. Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании вос-

питательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

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

тания. 

7. Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно- нравственного 

направления воспитания 

8. Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

9. Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10. Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11. Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12. Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспи-

тания. 

13. Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характе-
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ристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпуск-

ника ДОУ и с традиционными ценностями российского общества. 

14. С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребё-

нок, в Программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспита-

тельных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное парт-

нерство ДОУ с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библио-

теки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

15. Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержатель-

ный и организационный. 

16. Пояснительная записка не является частью рабочей Программы воспитания в 

ДОУ. 

Разработка Программы воспитания и организация воспитательной работы в МДОУ 

«Детский сад № 157» спланирована с учетом региональной специфики реализации Стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации.  

Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих до-

кументов: 

− Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

− Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. 

− Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О националь-

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

− Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации»; 

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

ской Федерации» с учетом внесенных изменений от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ; 

− Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Федеральный Закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации» 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-

р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-

р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на пери-

од до 2025 года; 

−      министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» с учетом внесенных изменений Министерства Про-

свещения Российской Федерации от 21.01.2019 г. Приказ № 31; 

− приказ министерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательных программам дошкольного образования» от 

31.07.2020 г. № 373; 

−  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре-

ды обитания» - постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01. 2021 г. № 2; 
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−  Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно–эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровления детей и молодежи» - 

постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09. 2020 г. № 28. 

Программа воспитания является структурным компонентом Адаптированной обра-

зовательной программы МДОУ «Детский сад № 157» для детей с ТНР (далее – АОП ДО). 

В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содер-

жательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, 

отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

− ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе воз-

растных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

− родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

− государства и общества. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества  

и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе социо-

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

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

воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены уси-

лия основных субъектов национальной жизни. 

При разработке Программы воспитания учтены ключевые идеи Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

−  воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

−  двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность  

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопреде-

ления в сетевом мире; 

−  непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

−  направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

−  воспитание человека в процессе деятельности; 

−  единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

−  центральная роль развития личности в процессе образования; 

−  контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 
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Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия лично-

сти к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, 

Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского обще-

ства и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

При разработке Программы воспитания учтено, что основой организации воспита-

тельного процесса в дошкольном возрасте являются представления об особенностях дан-

ного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с ба-

зовыми духовно-нравственными ценностями.  

Программа воспитания составлена с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей Ярославской области и 

города Ярославля, культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (закон-

ных представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива ДОУ. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в Программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества ДОУ с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Толь-

ко при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способ-

ности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обще-

стве. Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отраже-

ние в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

3.8.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ Программы воспитания 

3.8.2.1. Цель и задачи реализации Программы воспитания  

А - Обязательная часть Программы 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности на основе духовно–нравственных 

ценностей  народов Российской Федерации, разделяющей российские традиционные ду-

ховные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества.   

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребенка с учетом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях рос-

сийского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

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

циокультурному), другим людям, себе; 

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

диционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе пред-

ставлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проек-

тирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общно-

стей. 
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Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель воспитания в ДОУ – 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 соци-

ально значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, приме-

нения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социаль-

но значимых дел).  

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в ча-

сти воспитания, личностного развития и социализации детей  раннего и дошкольного  

возраста на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские цен-

ности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности)  

Принимая во внимание цель воспитания, мы определили следующие задачи: 

− развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетиче-

ских качеств;  

− создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями; 

− формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового об-

раза жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

− развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

− организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрос-

лыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав сво-

бодного человека; 

− воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

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

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

− воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных ви-

дов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

− объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

− установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представи-

телей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

     Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года - 8 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизиче-

ских особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

3.8.2.2. Принципы Программы воспитания 

     Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

⎯ принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод лич-

ности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-

данственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
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⎯ принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

⎯ принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культу-

ре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

⎯ принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания поз-

воляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

⎯ принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и без-

опасного поведения; 

⎯ принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значи-

мость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобще-

ния к культурным ценностям и их освоения; 

⎯ принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, куль-

турно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образова-

ния. 

Данные принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитываю-

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

 

3.8.2.3. Направления Программы воспитания  

А - Обязательная часть Программы 

ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

МДОУ «Детский сад № 157» 

 

Милосердие ← 

С
и

ст
ем
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н
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→ Сотрудничество 

Родина ← → Труд 

Природа ← → Познание 

Семья ← → Культура 

Человек ← → Красота 

Добро ← → Жизнь 

Дружба ← → Здоровье 

Направления воспитания 

Направления Цель Ценности Задачи  

 

Патриотическое 

 

содействовать формиро-

ванию у ребёнка лич-

ностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца (со-

зидателя), ответственно-

го за будущее своей 

Родина и приро-

да лежат в осно-

ве патриотиче-

ского направле-

ния воспитания. 

Чувство патрио-

тизма возникает 

у ребёнка вслед-

формирование «пат-

риотизма наследни-

ка», испытывающего 

чувство гордости за 

наследие своих пред-

ков (предполагает 

приобщение детей к 

истории, культуре и 



93 
 

страны ствие воспита-

ния у него нрав-

ственных ка-

честв, интереса, 

чувства любви и 

уважения к сво-

ей стране - Рос-

сии, своему 

краю, малой ро-

дине, своему 

народу и народу 

России в целом 

(гражданский 

патриотизм), от-

ветственности, 

ощущения при-

надлежности к 

своему народу 

традициям нашего 

народа: отношение к 

труду, семье, стране 

и вере); «патриотизма 

защитника», стремя-

щегося сохранить это 

наследие (предпола-

гает развитие у детей 

готовности преодоле-

вать трудности ради 

своей семьи, малой 

родины); «патрио-

тизма созидателя и 

творца», устремлен-

ного в будущее, уве-

ренного в благополу-

чии и процветании 

своей Родины (пред-

полагает конкретные 

каждодневные дела, 

направленные, 

например, на под-

держание чистоты и 

порядка, опрятности 

и аккуратности, а в 

дальнейшем - на раз-

витие всего своего 

населенного пункта, 

района, края, Отчиз-

ны в целом) 

 

 

Духовно- 

нравственное 

 

формирование способно-

сти к духовному разви-

тию, нравственному са-

мосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному поведе-

нию 

 

жизнь, милосер-

дие, добро лежат 

в основе духов-

но-

нравственного 

направления 

воспитания 

развитие ценностно-

смысловой сферы 

дошкольников на ос-

нове творческого 

взаимодействия в 

детско-взрослой 

общности, содержа-

нием которого явля-

ется освоение социо-

культурного опыта в 

его культурно-

историческом и лич-

ностном аспектах 

 

 

Социальное 

 

формирование ценност-

ного отношения детей к 

семье, другому человеку, 

развитие дружелюбия, 

умения находить общий 

язык с другими людьми 

 

семья, дружба, 

человек и со-

трудничество 

лежат в основе 

социального 

направления 

воспитания 

освоение ребёнком 

моральных ценно-

стей, формирование у 

него нравственных 

качеств и идеалов, 

способности жить в 

соответствии с мо-
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ральными принципа-

ми и нормами и во-

площать их в своем 

поведении 

Познавательное 

 

формирование ценности 

познания 

 

познание  

 

воспитание у ребёнка 

стремления к истине, 

становление целост-

ной картины мира, в 

которой интегриро-

вано ценностное, 

эмоционально окра-

шенное отношение к 

миру, людям, приро-

де, деятельности че-

ловека 

Физическое и 

оздоровительное 

 

формирование ценност-

ного отношения детей к 

здоровому образу жизни, 

овладение элементарны-

ми гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

жизнь и здоро-

вье  

охрана и укрепление 

здоровья детей, ста-

новление осознанно-

го отношения к жиз-

ни как основополож-

ной ценности и здо-

ровью как совокуп-

ности физического, 

духовного и социаль-

ного благополучия 

человека 

Трудовое 

 

формирование ценност-

ного отношения детей к 

труду, трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

труд  формирование и под-

держка привычки к 

трудовому усилию, к 

доступному напря-

жению физических, 

умственных и нрав-

ственных сил для 

решения трудовой 

задачи; стремление 

приносить пользу 

людям 

Эстетическое 

 

способствовать станов-

лению у ребёнка цен-

ностного отношения к 

красоте 

 

культура, красо-

та 

воспитание любви к 

прекрасному в окру-

жающей обстановке, 

в природе, в искус-

стве, в отношениях, 

развитие у детей же-

лания и умения тво-

рить 

 

В МДОУ «Детский сад № 157» в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, приоритетные направления воспитания реализуются с учетом реализуемой 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в Ярославской области на пери-

од до 2025 года. Воспитательные задачи, реализуются в рамках образовательных областей 
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– социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 

Реализация   программы воспитания направлена на достижение результатов воспи-

тания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей сле-

дующим поколениям:  

−  безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью;  

−  осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение чело-

века;  

− любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем тра-

диций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответ-

ственности за Россию;  

− признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, при-

знание за другим человеком права иметь свое мнение; 

−  готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на друго-

го человека; 

−  субъектность, активная жизненная позиция;  

−  правовое самосознание, законопослушность; 

− готовность в полной мере выполнять законы России; 

− уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;  

−  осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, кото-

рый создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;  

− готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений;  

−  принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  

− уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

−  забота о природе, окружающей среде;  

− экологическое самосознание и мышление;  

− осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от эколо-

гии; 

−  забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

−  осознание ценности образования; уважение к педагогу;  

− готовность учиться на протяжении всей жизни;  

− стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни;  

−  проектное мышление; 

−  командность;  

− лидерство;  

− готовность к продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;  

− интеллектуальная самостоятельность;  

− критическое мышление;  

− познавательная активность;  

−  творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

−  свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; 

−  социальная активность и мобильность;  

− активная гражданская позиция; 

−  уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации;  
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− трудовая и экономическая активность.  

3.8.2.4. Целевые ориентиры Программы воспитания  

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и разви-

тия ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 

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

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

ществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошколь-

ного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогиче-

ской диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравне-

ния с реальными достижениями детей. 

 

Направления Ценности Целевые ориентиры 

Старший дошкольный возраст 

Патриотическое 

 

Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, милосердие, добро Различающий основные проявле-

ния добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные цен-

ности, ценности семьи и обще-

ства, правдивый, искренний, спо-

собный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. Спо-

собный не оставаться равнодуш-

ным к чужому горю, проявлять 

заботу; самостоятельно различа-

ющий основные отрицательные и 

положительные человеческие ка-

чества, иногда прибегая к помо-

щи взрослого в ситуациях мо-

рального выбора. 

Социальное 

 

Человек, семья, дружба, со-

трудничество 

Проявляющий ответственность за 

свои действия и поведение; при-

нимающий и уважающий разли-

чия между людьми. Владеющий 

основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелатель-

ный, умеющий слушать и слы-

шать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное 

 

Познание Любознательный, наблюдатель-

ный, испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий ак-

тивность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельно-
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сти и в самообслуживании. Обла-

дающий первичной картиной ми-

ра на основе традиционных цен-

ностей. 

Физическое и оздо-

ровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способа-

ми укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закалива-

ние, утренняя гимнастика, со-

блюдение личной гигиены и без-

опасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоро-

вья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физиче-

ским упражнениям и подвижным 

играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные 

и волевые качества. Демонстри-

рующий потребность в двига-

тельной деятельности. Имеющий 

представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое 

 

Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, резуль-

татам их деятельности. Проявля-

ющий трудолюбие при выполне-

нии поручений и в самостоятель-

ной деятельности. 

Эстетическое 

 

Культура и красота Способный воспринимать и чув-

ствовать прекрасное в быту, при-

роде, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных ви-

дах деятельности. 

 

3.8.3. Содержательный раздел Программы воспитания 

3.8.3.1. Уклад образовательной организации 

 Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учрежде-

нии, индивидуальные особенности, интересы и потребности воспитанников и их родите-

лей. 

 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду: в процессе режимных моментов, двигательной активности, индивидуальной 

работы и совместной деятельности педагогов и детей. 

 Уклад детского сада направлен на сохранение преемственности принципов воспи-

тания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

- Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения.  

- Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров рабочей программы воспитания.  
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- Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

- Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется рабочая программа воспитания (возрастных, физических, психоло-

гических, национальных и пр.).  

Условия реализации рабочей программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и 

др.) интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела образова-

тельной программы дошкольного образования. Уклад задает и удерживает ценности вос-

питания – как инвариантные, так и свои собственные, – для всех участников образова-

тельных отношений: руководителей образовательного учреждения, воспитателей и специ-

алистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представите-

лей), субъектов социокультурного окружения образовательного учреждения.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и от-

ношений в образовательном учреждении, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников об-

разовательных отношений в социальных сетях. Уклад учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

ДОУ.  Для реализации рабочей программы воспитания уклад целенаправленно проектиру-

ется командой образовательного учреждения и принимается всеми участниками образова-

тельных отношений. Для этого все участники образовательных отношений включаются в 

совместную деятельность в соответствии с матрицей формирования уклада. 

 

Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги. 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОУ 

Устав ДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внут-

ренняя символика 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОУ: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия 

ОП и АОП ДОУ, Программа воспита-

ния 

3 Обеспечить принятие всеми участника-

ми образовательных отношений уклада 

ДОУ 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке со-

трудников 

Взаимодействие ДОУ с семьями вос-

питанников 

Социальное партнерство ДОУ с соци-

альным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты 
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Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Принципы с учетом специфики национальных, социокультурных условий Яро-

славского региона: 

− Культурологический принцип, согласно которому обеспечивается приобщение 

дошкольников как к общей культуре, так к региональной и национальной. В рабочую про-

грамму воспитания включены темы, раскрывающие лучшие образцы традиций и обычаев 

культуры Ярославской области. 

− Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей, обеспечивающий 

полноценное развитие каждого ребенка в период дошкольного детства, независимо от ме-

ста жительства, пола, нации, языка, социального статуса.   

− Принцип педагогической регионализации, создающий основу для реализации 

воспитательного потенциала региональной культуры в становлении и развитии личности 

дошкольника. 

− Принцип гуманитарного краеведения, согласно которому стержнем содержания 

программы является человек и система его ценностных взаимоотношений с окружающим 

миром. Он определяет отбор содержания, раскрывающего представления ребенка о мире 

семьи и семейных отношениях; о роли взрослых в воспитании детей; о традициях и обы-

чаях; о родственных связях; семейной этике; о ценности каждой личности и ее особенно-

стях как члена семьи; о бытовом укладе и народном календаре; об особенностях трудовых 

и праздничных традиций; о природно-климатических и географических особенностях; об 

исторических событиях. 

− Принцип деятельностного подхода в организации образовательных отноше-

ний, направленных на развитие детей в разных видах деятельности с использованием раз-

нообразных форм, средств, методов и приемов этнокультурного воспитания. 

− Принцип создания социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психофизиологическим особенностям детей и приобщающей воспитанников 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и поликультурного полиэтниче-

ского государства. 

− Принцип активного включения родителей в поликультурную образовательную 

деятельность дошкольного учреждения путем организации совместных эмоционально-

положительных переживаний, активно-действенного опыта общения детей, родителей и 

педагогов. 

− Принцип взаимосвязи формирования общей и личностной культуры дошкольни-

ков, в том числе ценностно-мотивационного отношения к истории и культуре различных 

народов региона, России и мирового пространства. 

В ДОУ существуют следующие традиции процесса воспитания:  

− Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Взаимодействие между дошкольниками разного возраста способствует из взаимообуче-

нию и взаимовоспитанию. Общение детей младшего дошкольного возраста с детьми 

старшего дошкольного возраста создает благоприятные условия для формирования дру-

жеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения и самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

− Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечело-

веческими и национальными ценностными установками. 
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− Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают кон-

сультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку сво-

им коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

− национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, абсолютно 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, се-

мьи, школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организа-

ций; 

− базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритет-

ные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федера-

ции, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 

страны в современных условиях: 

✓ патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служе-

ние Отечеству; 

✓ социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

✓ гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповеда-

ния; 

✓ семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

✓ труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлён-

ность и настойчивость; 

✓ наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

✓ традиционные российские религии – представления о вере, духовности религи-

озной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируе-

мые на основе межконфессионального диалога; 

✓ искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека нравствен-

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

✓ природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологи-

ческое сознание; 

✓ человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс че-

ловечества, международное сотрудничество; 

− духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социа-

лизации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы лично-

сти, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим лю-

дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

− духовно-нравственное воспитание личности гражданина России– педагогиче-

ски организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 
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3.8.3.2. Воспитывающая среда ДОУ 

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 реше-

ния задач воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой чело-

век растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и по-

ведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные мо-

дели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человече-

ской культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный 

договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность 

и систему ценностей дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной сторо-

ны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насы-

щенность и структурированность.  

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; 

 − «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложен-

ные взрослым.  

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).  

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспи-

тывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих возмож-

ность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традицион-

ным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит про-
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цесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками вос-

питывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда учитывает: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окру-

жающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в со-

ответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаи-

модействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновоз-

растное детское сообщество. 

3.8.3.3. Общности образовательной организации 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессио-

нальных).  

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основан-

ной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, опреде-

ляющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на социальной 

ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех дина-

мических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она опреде-

ляет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает 

новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным.  

В целях эффективности воспитательной работы в ДОУ организована работа следу-

ющих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений меж-

ду людьми, 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. 

В ДОУ созданы несколько профессиональных общностей (сообществ): 

- педагогический совет; 

- творческие группы; 

- психолого-педагогический консилиум. 

 Педагоги, состоящие в сообществе, придерживаются следующих принципов: 

- быть примером в формировании полноценных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

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

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
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доброжелательность  

и пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят 

сотрудники ДОУ и все взрослые члены 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 ДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и, 

в дальнейшем, создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноцен-

ного развития и воспитания. 

 К   профессионально-родительским общностям относятся: 

- совет родителей; 

- управляющий совет 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребен-

ку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 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 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 придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать по-

ставленной цели. 

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 об-

щим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также про-

странство 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 воспитыва-

ющей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 
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атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведе-

ния: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

3.8.3.4. Задачи Программы воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-

ного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспи-

тания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетиче-

ским направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эс-

тетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздо-

ровительным направлениями воспитания. 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы воспитания в соответствии 

с образовательными областями  

Образовательная 

область 
Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

− усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-

ральные и нравственные ценности;  

− развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

− становление самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции собственных действий;  

− развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважи-
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тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

−  формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества;  

− формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие  

− развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

− формирование познавательных действий, становление сознания; 

−  развитие воображения и творческой активности;  

− формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-

нете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  − владение речью как средством общения и культуры;  

− обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи;  

− развитие речевого творчества;  

− знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое  

развитие  

− развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и по-

нимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

− становление эстетического отношения к окружающему миру; 

−  формирование элементарных представлений о видах искусства; 

−  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

−  стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Физическое  

развитие  

− становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере;  

− становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на осно-

ве базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе за-

дач, форм и видов деятельности по реализации деятельности по пяти образовательным 

областям: 

Образовательная 

область 
Ценности Направление воспитания 

Социально-

коммуникативное 

«Родина» - воспитание любви к своей семье, своему 

населенному пункту, родному краю, своей 
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развитие» «Природа» 

«Семья» 

«Человек» 

«Жизнь» 

«Милосердие» 

«Добро» 

«Дружба» 

«Сотрудничество» 

«Труд» 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ро-

весникам, родителям (законным представите-

лям), соседям, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к куль-

турному наследию своего народа, к нравствен-

ным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины 

мира, основанной на представлениях о добре и 

зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: 

способности к сопереживанию, общительно-

сти, дружелюбия, сотрудничества, умения со-

блюдать правила, активной личностной пози-

ции. 

- создание условий для возникновения у ре-

бёнка нравственного, социально значимого по-

ступка, приобретения ребёнком опыта мило-

сердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физи-

ческих, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и ува-

жительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Человек» 

«Семья» 

«Познание»  

«Родина»  

«Природа» 

- воспитание отношения к знанию как ценно-

сти, понимание значения образования для че-

ловека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и 

праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов Рос-

сии; 

- воспитание уважения к людям - представи-

телям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к 

государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного от-

ношения к природе родного края, родной стра-
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ны, приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы. 

 

«Речевое разви-

тие» 

«Культура» 

«Красота» 

- владение формами речевого этикета, отра-

жающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как 

ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке) 

«Художественно-

эстетическое раз-

витие» 

«Красота» 

«Культура»  

«Человек» 

«Природа» 

- воспитание эстетических чувств (удивления, 

радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (при-

родного, бытового, социокультурного), к про-

изведениям разных видов, жанров и стилей ис-

кусства (в соответствии с возрастными осо-

бенностями); 

- приобщение к традициям и великому куль-

турному наследию российского народа, ше-

деврам мировой художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей «Красота», «При-

рода», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего мира и внутренне-

го мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на 

основе интеграции интеллектуального и эмо-

ционально-образного способов его освоения 

детьми; 

- создание условий для выявления, развития и 

реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности, под-

держка его готовности к творческой самореа-

лизации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

 

«Физическое раз-

витие» 

«Жизнь» 

«Здоровье» 

- формирование у ребёнка возрастосообраз-

ных представлений о жизни, здоровье и физи-

ческой культуре; 

- становление эмоционально-ценностного от-

ношения к здоровому образу жизни, интереса к 
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физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиени-

ческим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, 

уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

 

3.8.3.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации 

1) Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социо-

культурного окружения ДОУ. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обес-

печение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

−  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

−  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

−  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

−  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам со-

трудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

−  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами меропри-

ятиях, организуемых в районе (городе, области);  

−  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Принципы взаимодействия педагогов с родителями: 

−  Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями  

−  Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с 

родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно вы-

строенная администрацией детского сада модель взаимодействия с семьей останется «мо-

делью на бумаге», если воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректно-

го обращения с родителями. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с 

родителями — значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие.  

−  Индивидуальный подход. Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с 

родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настрое-

ние мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспита-

теля успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той 

или иной ситуации.  

−  Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве 

своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспи-

тывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды 
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педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо 

эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  

− Готовимся серьезно. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с роди-

телями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не 

количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий.  

−  Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изме-

нения образовательных потребностей и воспитательных запросов родителей.  

В зависимости от этого меняются формы и направления работы детского сада с се-

мьей.  

Работа с различными категориями родителей (законных представителей) 

 проводится по нескольким этапам: 

I этап. Систематизация сведений о семьях воспитанников. Создание банка данных 

о семье. Создание банка данных о семьях, чьи дети не посещают МДОУ «Детский сад № 

157». 

− Изучение семей: анализ документации, собеседование с родителями, анкетиро-

вание на различные темы. 

− Изучение потребности разных категорий родителей на образовательные услуги, 

для определения перспектив развития МДОУ «Детский сад № 157» (анкетирование, опро-

сы, интервью).  

− Определение приоритетов родителей в области повышения их педагогической 

грамотности, просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической 

культуры. 

− Выявление основных противоречий между ДОУ и семьей. 

II этап. Совместное планирование деятельности МДОУ «Детский сад № 157» с 

семьями различных социальных категорий. 

− Ежегодная корректировка плана работы с семьей на основании определения до-

стигнутого уровня работы с родителями. 

− Разработка и утверждение планов работы с семьѐй в каждой возрастной группе. 

III этап. Организация совместных мероприятий. 

IV этап. Контроль и отслеживание результатов 

Основные формы и содержание работы с родителями  

(законными представителями). 

1. Групповые формы работы: 

− Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению кон-

тактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

− Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия роди-

тельской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспита-

ния, оздоровления и развития детей.  

− Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической под-

держки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консульта-

ции по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-

презентации в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.  

− Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у ро-

дителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

− Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  
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− «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма со-

трудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В 

Контакте», через платформу «Сферум». Такая форма общения позволяет родителям уточ-

нить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

− Праздники, фестивали, конкурсы. Ежемесячно проводятся совместные с родителя-

ми мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников образова-

тельных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родите-

лей и педагогов, педагогов и детей.  

− Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МДОУ «Детский сад 

№ 157», в группе детского сада в социальной сети ВКонтакте и на информационных стен-

дах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь поме-

щаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы роди-

телей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, 

списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно-правовые до-

кументы Российского законодательства, правоустанавливающие документы и распоряди-

тельные акты МДОУ «Детский сад № 157».  

− Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность роди-

телям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами 

увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками.   

− Совет родителей.  Постоянный коллегиальный орган общественного управления 

ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам управления детским са-

дом.  

2. Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для реше-

ния проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошколь-

ника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Консультативная и методическая помощь семьям, взаимодействие с родителями 

(законными представителями), осуществляется также через официальный сайт ДОУ, со-

общество в социальной сети МДОУ «Детский сад № 157» - официальный паблик Вкон-

такте, СФЕРУМ.  

Лучшая оценка деятельности педагогического коллектива – удовлетворённость 

родителей (законных представителей) качеством образовательного процесса при-

смотра и ухода. 

2) События ДОУ 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает 

каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каж-

дым ребёнком. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой ак-

тивность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 
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должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значи-

мой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную ра-

боту, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуа-

ция.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и воз-

можных 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 педа-

гогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Традиционные события ориентированы на все направления развития ребенка до-

школьного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вы-

зывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (род-

ной город, день народного единства, день защитника отечества и др.);  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет ДОУ.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных и воспитательных целей и преемственности в воспитании детей 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. Формы подготовки и реализации тем носят инте-

гративный характер, то есть позволяют решать воспитательные задачи нескольких обра-

зовательных областей.  

Задачами организации деятельности в данном направлении являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей.  

 Тематические события, праздники, мероприятия с детьми планируются воспитате-

лями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, в зависимо-

сти от текущих программных задач, времени года, возрастных особенностей детей, их ин-

тересов и потребностей. Для организации и проведения возможно привлечение родителей 

и других членов семей воспитанников, студентов педагогического университета, колле-

джа, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
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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 других 

групп, соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектиро-

вать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 В ДОУ на протяжении ее функционирования сложились свои традиционные собы-

тия, мероприятия: 

 

Наименование мероприятий Время проведения 

Прощание с летом август  

День Знаний 1 сентября  

Сезонные праздники октябрь, декабрь, март, май  

Спортивные развлечения февраль, июнь    

«День матери», «День отца», «День семьи и 

верности» 

ноябрь, июнь, июль 

«Умные каникулы» апрель 

Народные и государственные праздники  в течение года 

Тематические выставки семейного творче-

ства 

в течение года 

Мероприятия по правилам дорожного дви-

жения 

в течение года 

Мероприятия по информационной безопас-

ности 

в течение года 

Мероприятия по пожарной безопасности в течение года 

 

Возможные виды и формы деятельности 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, ко-

торые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответ-

ствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

−  погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, про-

смотр, экскурсии и пр.; 

−  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продук-

ты; 

−  организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться 

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к куль-

турному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть по-

священо нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 
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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 находится понимание ребенком смысла кон-

кретной ценности и ее проявление в его поведении.  

Основные формы и содержание деятельности 

Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской дея-

тельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприя-

тие.  

Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занима-

ются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, 

лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Сов-

местно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных меропри-

ятий.  

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информацион-

ные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные.  

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый дет-

ский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», 

«Люблю тебя, мой край родной».  

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизнен-

ную позицию.  

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошколь-

ников.  

Музыкально-театрализованные представления. Данные представления прово-

дятся в виде интегративного театра, концертов, театральных постановок, развлечений, му-

зыкальной или театральной гостиной.  

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом об-

разе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Режимные моменты. Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей. Приближенный к индивидуальным особенностям ре-

бенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активно-

сти. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Утренний прием детей. Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. 

Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его 

любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, 

во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, 

расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). Повышенное внимание надо уделять 

детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, осо-

бенно в период адаптации к детскому саду. 

Утренний круг. Утренний круг предоставляет большие возможности для форми-

рования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 
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саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего об-

щения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются 

все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатле-

ниями, узнать новости, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и 

т. д.  

Вечерний круг. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учат-

ся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

3) Совместная деятельность в ДОУ 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ОП ДОУ, в рам-

ках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего време-

ни пребывания ребёнка в ДОУ. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, фор-

мирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. Образовательные программы ДОУ направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особен-

ностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необ-

ходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО, 

на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания  

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики,  

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями де-

тей. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широ-

ко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навы-

ков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, органи-

заторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагоги-

ческого руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она органи-

зуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных за-

нятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.  

Приоритетным в воспитательном процессе МДОУ «Детский сад № 157» является 

нравственно-патриотическое воспитание, воспитание культуры речи, а также физическое 

воспитание и развитие дошкольников. Успех зависит от правильной организации всех 

форм работы с детьми.  

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положи-

тельных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная рабо-
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та по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, 

защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному 

городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю 

становления страны и потребности защищать Родину.  

В нашем детском саду мы формируем у дошкольников духовные ценности: интерес 

к изучению культуры своих предков; любовь к родному краю; воспитываем гордость за 

культуру Ярославского края; воспитываем патриотические чувства, уважение к прошло-

му, интерес к истории своей Родины. Это является одним из значимых направлений раз-

вития образования дошкольников. Природное, культурно-историческое своеобразие мест-

ности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвое-

ние которого позволяет выпускникам адаптироваться к условиям жизни в ближайшем со-

циуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом 

образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей 

среды. Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творче-

ского потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения нацио-

нальных традиций семей воспитанников детского сада. Дошкольники знакомятся с само-

бытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями 

которых являются участники образовательного процесса. 

Традиции: 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литера-

туре, декоративно-прикладному искусству; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и 

его окрестностей; 

- ежегодное чествование ветеранов труда и войны; 

- театральные фестивали; 

- физкультурно–развлекательные мероприятия; 

- формирование безопасного поведения, в т.ч. и в информационном пространстве; 

- ежегодные мероприятия «День матери», «День отца», «День защитника Отече-

ства», «День народного единства» 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру, 

умел взаимодействовать с представителями других национальностей, ценил многообразие 

мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 

звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, – являются идеальным простран-

ством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и без-

граничные возможности самореализации. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отно-

шение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использовани-

ем различных методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких 

как технология проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-

технология, ИКТ.  

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоре-

чив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных 

основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Одна-

ко, сама по себе социальная действительность не является средством воспитания детей. 

Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с кото-
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рыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому 

важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального 

окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать средством при-

общения ребенка к социальному миру.  

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответ-

ствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной 

активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный воз-

раст - до 3-4 часов, старший дошкольный возраст - до 4-5 часов. Оптимизация двигатель-

ного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной дви-

гательной деятельности и т.п.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравствен-

ного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоцио-

нальной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, 

интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, спо-

собностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педаго-

гам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенно-

стями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привле-

чению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познаватель-

ной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы по-

ведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 

принципы дисциплины и самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, про-

блемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:  интеллектуаль-

ных, развивающих  игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ 

развивающие задания на интерактивной доске (дети старшего дошкольного возраста);   

- групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотива-

цию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельно-

сти в ДОУ;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

 В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с уве-

ренностью можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом 

направлении невозможно. Однако, как показывают современные исследования, ежеднев-

ное неограниченное индивидуальное использование гаджетов в дошкольном возрасте 
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приводит к негативным последствиям в развитии. Именно поэтому Программа ориенти-

рована на традиционные виды деятельности, в которых акцент делается на непосред-

ственное взаимодействие ребенка с окружающим миром, с взрослыми и сверстниками. В 

то же время дозированное использование современных технологий в совместной деятель-

ности детей может приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет моделиро-

вать ситуации, недоступные детям непосредственно. Следует признать, что отбор цифро-

вого образовательного контента должен проводиться с особой осторожностью, поскольку 

в настоящее время его качество редко соответствует задачам развития. 

3.8.3.6. Организация предметно-пространственной среды 

Воспитательный процесс в МДОУ «Детский сад № 157» организуется в развиваю-

щей предметно-пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обо-

гащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качествен-

ных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежно-

сти и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно дей-

ствовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием.  

Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогаща-

ет внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и сти-

ля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

РППС ДОУ как:  

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев,  

- оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство 

ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благо-

устройству различных участков территории (например, высадке культурных растений); 

 - акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традици-

ях, правилах.  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада отражает феде-

ральную и региональную специфику, а также специфику самого ДОУ и включает в себя: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

РППС в дошкольном учреждении соответствует требованиям Федерального госу-

дарственного стандарта дошкольного образования: 

- отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует 

принятию и раскрытию ребенком данных ценностей; 

- включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особен-

ности социокультурных условий, в которых находится дошкольное учреждение; 

- является экологичной, природосообразной и безопасной; 
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- обеспечивает возможность для общения ребенка со сверстниками, для совмест-

ной игровой деятельности; 

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного позна-

ния, формирует научную картину мира; 

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценно-

сти труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.); 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомство 

с особенностями региональной культурной традиции. 

В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно из-

менять среду в соответствии собственными потребностями. Учитываются особенности 

детей посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, способности и личност-

ные особенности. Одной из современных форм организации пространства в группе явля-

ется зонирование, т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. 

Зонирование позволяет выделить различные информационные площади и тем са-

мым даёт возможность каждому ребёнку «уединиться» в свободной деятельности по ин-

тересам, таким образом, объединяя в одном пространстве все приоритеты. 

Вся среда образовательного учреждения является гармоничной и эстетически при-

влекательной, обладает свойствами открытой системы воспитывающую, мотивирующую 

функции и создана для удовлетворения уровня активности и интересов воспитанников.  

При выборе материалов и игрушек для РППС мы ориентируемся на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и игровое обо-

рудование соответствует возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

3.8.3.7. Социальное партнерство 

Принимая во внимание потребности контингента воспитанников, запрос родителей 

(законных представителей) воспитанников, современную ситуацию модернизации образо-

вания ДОУ расширяет спектр сотрудничества. 

Современный детский сад должен стать центром социального действия, в котором 

идет ежедневная совместная работа детей и взрослых. Это предполагает превращение 

ДОУ в открытое пространство для взаимодействия с учреждениями социума в системе 

«ребенок–педагог–семья». Дошкольное учреждение приобретает большое значение, как 

субъект социального партнерства. По мнению французского философа Поля Риккёра, со-

временный человек предельно расширяет представление о самом себе: «Я – тот, кто дей-

ствует». При такой позиции важной становится инициатива. Современное ДОУ должно 

стать центром созидательных, творческих инициатив, призванным развивать духовно-

интеллектуальный потенциал всех участников педагогического процесса, значимых не 

только для дошкольного сообщества, но и для жителей микрорайона или города. 

Таким образом, социально - активное образовательное учреждение — это учрежде-

ние, целью которого является развитие гражданского сообщества, привлечение родителей 

(законных представителей) и участников сообщества к решению социальных и других 

проблем, стоящих как перед учебным заведением, так и перед обществом в целом. 

Социально - активная деятельность нашего дошкольного учреждения предполагает 

постоянный поиск неординарных форм взаимодействия с социальными партнерами для 

того, чтобы дать возможность каждому родителю и педагогу успешно реализовать свои 

творческие способности. 

 Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими заинтересован-

ными лицами может иметь разные формы и уровни: 
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-партнерство внутри системы образования между социальными группами професси-

ональной общности; 

-партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных 

сфер; 

-партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 

 Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: 

- работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

- взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

- взаимодействие с учреждениями образования, спорта, культуры; 

- с семьями воспитанников детского сада. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: доб-

ровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и 

иных нормативных актов. Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вари-

ативный характер построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформ-

лению договоренностей (планов) совместного сотрудничества. 

Разработка проекта социального взаимодействия строится поэтапно. Каждый этап 

имеет свои цели и решает конкретные задачи. 

Подготовительный этап.  

Его цель - определение целей и форм взаимодействия с объектами социума. Задачи 

данного этапа: анализ объектов социума для определения целесообразности установления 

социального партнерства; установление контактов с организациями и учреждениями мик-

рорайона, округа, города и т.д.; определений направлений взаимодействия, разработка 

программ сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных форм взаимодей-

ствия; 

Практический этап.  

Его цель - реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями 

социума. Задачи данного этапа: формирование группы сотрудников детского сада, заинте-

ресованных в участии в работе по реализации проекта; разработка социально-значимых 

проектов взаимодействия детского сада с объектами социума по различным направлениям 

деятельности детского сада; разработка методических материалов для реализации данных 

проектов; разработка системы материального поощрения для сотрудников, участвующих 

в реализации проектом взаимодействия с социальными партнерами. 

Заключительный этап.  

Его цель – подведение итогов социального партнерства. Задачи данного этапа: про-

ведение анализа проделанной работы; определение эффективности, целесообразности, 

перспектив дальнейшего сотрудничества с организациями социума. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмот-

ренных соответствующей образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществля-

ется на основании договора между организациями. МДОУ «Детский сад № 157» является 

открытой социальной системой, тесно сотрудничает и взаимодействует с другими соци-

альными институтами, помогающими решать поставленные в Программе образователь-

ные цели и задачи, это в свою очередь будет способствовать повышению качества образо-

вательных услуг, предоставляемых ДОУ. 

3.8.4. Организационный раздел Программы воспитания 

3.8.4.1. Кадровое обеспечение 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных ка-
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честв происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то мо-

мент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформи-

рованности не соответствуют развитию других качеств.  

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между вос-

питателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариа-

тивность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных 

факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опы-

том, отношением к воспитанию.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты воспита-

тельного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспита-

теля к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится 

главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от вос-

питанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспита-

тельное воздействие.   

Наименование должности 

 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским садом − осуществляет руководство ДОУ в соответствии с Уставом 

и законодательством РФ.  

− определяет стратегию, цели и задачи развития дошколь-

ного учреждения.  

− совместно с Советом педагогов и общественными органи-

зациями, осуществляет разработку, утверждение и внедре-

ние программы. 

− определяет структуру управления учреждением, штатное 

расписание.  

− решает методические, административные, финансовые и 

другие вопросы, связанные с организацией и реализацией 

воспитательного процесса в ДОУ.  

− планирует, координирует и контролирует работу струк-

турных подразделений, педагогических, медицинских и 

других работников ДОУ. управляет воспитательной дея-

тельностью на уровне ДОУ;   

− создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность. 

Старший воспитатель −  осуществляет методическое руководство работой воспи-

тателей, педагогического коллектива ДОУ: 

−  планирует и организует воспитательный процесс в ДОУ 

в соответствии с календарным планом воспитательной ра-

боты;  

−  проводит педагогический мониторинг, реализации Про-

граммы воспитания;  

−  обобщает опыт работы по реализации программы воспи-

тания;  

−  наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной де-

ятельности;  
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−  развивает сотрудничество с социальными партнёрами;  

−  организовывает повышение квалификации педагогиче-

ских работников по вопросам воспитания детей. 

Педагог-психолог −  осуществляет профессиональную деятельность, направ-

ленную на сохранение психического, соматического и со-

циального благополучия воспитанников; 

−  определяет факторы, препятствующие развитию лично-

сти воспитанников, и принимает меры по оказанию им раз-

личных видов психологической помощи;  

−  осуществляет психолого-педагогическое сопровождение 

талантливых детей, детей с ОВЗ, в том числе инвалида, си-

рот и опекаемых, детей с этнокультурными особенностями, 

детей, испытывающих трудности в освоении Программы 

воспитания;  

−  консультирует участников образовательных отношений 

по вопросам содержания и оказания воспитанникам психо-

лого-педагогической помощи;  

−  проводит психолого-педагогический мониторинг 

Учитель-логопед  

Учитель-дефектолог 

−  участвует в комплексном обследовании детей, испыты-

вающих трудности в усвоении программы воспитания, де-

тей с ОВЗ, в том числе инвалида;  

−  участвует в разработке индивидуальных образователь-

ных маршрутов детей, испытывающих трудности в усвое-

нии программы воспитания, детей с ОВЗ, в том числе ин-

валида. 

Воспитатель −  планирует и реализует воспитательную работу в различ-

ных видах деятельности;  

−  формирует у воспитанников активную гражданскую по-

зицию, сохранение и приумножение нравственных, куль-

турных и научных ценностей в условиях современной жиз-

ни, сохранение традиций ДОУ; 

−  организует работу по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

−  внедряете здоровый образ жизни;  

−  обеспечивает индивидуальный подход к детям в процес-

се реализации Программы воспитания;  

−  реализует индивидуальный образовательный маршрут 

талантливых детей, детей, испытывающих трудности в 

освоении программы воспитания, детей с ОВЗ, в том числе 

инвалида;  

−  проводит педагогическую диагностику;  

−  организует участие детей и родителей в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структу-

рами в рамках воспитательной деятельности 

Музыкальный руководитель −  способствует формированию общей культуры личности, 

социализации воспитанников ДОУ; 

−  Организует и проводит массовые мероприятия с воспи-
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танниками в рамках Программы (музыкальные вечера, раз-

влечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного и те-

невого театра и другие мероприятия). 

−  оснащает развивающую предметно-пространственную 

среду для реализации образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое  развитие» в музыкальном зале, в 

групповых помещениях детского сада и способствующей 

развитию инициативы и самовыражения     воспитанников. 

Инструктор по физической 

культуре 

− способствует формированию общей культуры личности, 

социализации           воспитанников ДОУ. 

− в рамках Программы организует и проводит занятия по 

физическому воспитанию; 

− оказывает практическую и методическую помощь всем 

участникам воспитательного процесса. 

− планирует и реализует план спортивно-оздоровительных  

мероприятий в ДОУ. 

Младший воспитатель − оказывает помощь воспитателям в направлениях воспи-

тательной работы; 

− совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспи-

танников творчеством, трудовой деятельностью;   

− участвует в организации работы по формированию об-

щей культуры будущего школьника; 

3.8.4.2. Нормативно-методическое обеспечение  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения ре-

ализации программы воспитания в ДОУ включает:  

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

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся».  

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г. (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты, регламентирующие деятельность МДОУ «Детский сад № 

157»:  

− Устав МДОУ «Детский сад № 157»; 

− Образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 

157»;  

− Адаптированная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 

157» для детей с ТНР;  

− Программа развития МДОУ «Детский сад № 157»  

− План работы на учебный год; 

− должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ;  

− документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятель-

ность в ДОУ). 

Для реализации программы воспитания ДОУ используется практическое руко-

водство «Воспитателю о воспитании», в котором содержится профессиональный ин-

струмент реализации программы воспитания в ДОУ. 
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Пособие предлагает педагогу профессиональный инструмент реализации программы 

воспитания в дошкольных образовательных организациях. Содержание практического ру-

ководства направлено на достижение цели воспитания через решение следующих задач: 

⎯ содействие становлению первичных представлений о базовых ценностях россий-

ского общества; 

⎯ формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, са-

мому себе; 

⎯ поддержка освоения первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми ценностями и нормами российского общества. 

Практическое руководство – это: 

⎯ 9 тетрадей для воспитателей – по количеству месяцев учебного года; 

⎯ 3 формы взаимодействия – «Педагог–Дети», «Педагог–Родители», «Родители–

Ребёнок»; 

⎯ 6 содержательных форматов организации воспитательной работы в условиях вза-

имодействия образовательной организации и семьи – «Смотрим вместе», «Читаем вме-

сте», «Рассуждаем вместе», «Играем вместе», «Мастерим вместе», «Трудимся вместе». 

⎯ 4 модуля «Советы для родителей». 

 

3.8.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в Доу лежат традиционные ценности россий-

ского общества, Ярославской области и города Ярославль.  

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ре-

бёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологи-

ческих, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему опти-

мальную социальную ситуацию развития. 

МДОУ «Детский сад № 157» посещают воспитанники с ОВЗ (в том числе дети-

инвалиды), имеющие нарушение в развитии, обусловленные нарушением зрения, наруше-

нием речи и с задержкой психического развития.  

Поэтому инклюзия является ценностной основой уклада детского сада и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для воспитания, реа-

лизующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаи-

мопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательного процесса в ДОУ. 

На уровне воспитывающей среды:  

- развивающая предметно–пространственная среда строится как максимально до-

ступная для детей с ОВЗ;  

- событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждо-

го   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, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообще-

ства, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принци-

пах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.   

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельно-

сти, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ре-

бенка в социальной ситуации его развития. 
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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 лич-

ностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания ДОУ, реализующего ин-

клюзивное образование, являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспита-

ния; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской дея-

тельности;  

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ре-

бенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенно-

стями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности роди-

телей;  

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружаю-

щими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представле-

ний об окружающем мире;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

эмоционального благополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

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

 

IV. Организационный раздел Программы 

     Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на норма-

тивно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образова-

ния обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию 

не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его воз-

можностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включен-

ных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо норма-

тивной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствую-

щих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

     Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной орга-

низации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализу-

ющих адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся 
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с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций 

при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация 

данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 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 органи-

зации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

4.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР. 

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

грамма предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечи-

вающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными по-

требностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предостав-

ляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учи-

тываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, сти-

мулирование 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 про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельно-

сти 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 до-

школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональ-

ных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства моти-

вирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

А - Обязательная часть Программы 

Формирование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ преду-

сматривает соблюдение следующих принципов: 

⎯ информативности (предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружени-

ем); 

⎯ вариативности (которая определяется видом дошкольного образовательного 

учреждения 

⎯ общеобразовательным, содержанием воспитания, культурными и художе-

ственными традициями, климатогеографическими особенностями); 
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⎯ полифункциональности, (предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды); 

⎯ педагогической целесообразности, (предусмотрена необходимость и достаточ-

ность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечена возможность само-

выражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополу-

чие каждого ребенка); 

Комплексное оснащение воспитательных -образовательных отношений обеспе-

чивает                               возможности: 

⎯ осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода 

за детьми; 

⎯ МДОУ «Детский сад № 157» как совместной деятельности взрослого и воспитан-

ников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в соответ-

ствии со спецификой дошкольного образования; 

⎯ построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту 

форм работы с детьми. 

     Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с основной формой работы с детьми дошкольного возраста и веду-

щим видом деятельности в каждой группе организована разнообразная игровая среда. 

Созданы условия для выявления и развития способностей воспитанников в любых 

формах   МДОУ «Детский сад № 157» образовательного процесса. 

Среда ДОУ и организация воспитательно-образовательного процесса учитывает 

национально-культурный, демографический, климатический компонент. 

Оснащение центров активности в группах, музыкально-физкультурный зал и спор-

тивная площадка обеспечивает эффективную и безопасную организацию самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с учетом особен-

ностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников, обес-

печивает возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигатель-

ной активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда организуется с учетом принципов: 

− содержательной насыщенности   

Соответствие развивающей предметно-пространственной среды возрастным воз-

можностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна включать сред-

ства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную актив-

ность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей 

− трансформируемости  

Обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды в зависи-

мости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможно-

стей детей 

− полифункциональности  

Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, наличие в среде полифункциональных предметов 

− вариативности  
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Наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость игрового ма-

териала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую актив-

ность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых 

изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, 

разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответ-

ствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в 

том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей 

− доступности   

Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного прин-

ципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на 

каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позани-

маться 

− безопасности  

Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким 

образом, чтобы обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-

питанников 

- экспериментирование с доступными детям материалами 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением 

- возможность самовыражения детей 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следу-

ет помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты раз-

вивающей предметно-пространственной среды должны обеспечить развитие детей по пя-

ти образовательным областям.  

С формированием предметного содержания РППС ДОУ по образовательным обла-

стям можно ознакомиться в сборнике Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова Р.Ф., Ра-

бинович П.Д., Марич Е.М. «Организация развивающей предметно-пространственной сре-

ды в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования». Методические рекомендации для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014, стр. 24-32. 

Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей предмет-

но-пространственной среды как элемента образовательной среды в рамках требований 

ФГОС ДО целесообразно классифицировать предметное содержание на функциональные 

группы (центры, зоны, уголки), нацеленные на решение различных воспитательно-

образовательных задач. 

 

Вид детской дея-

тельности 
Зона Функциональное значение зоны 

Игровая деятель-

ность 
− Зона сюжетно-ролевых 

игр 

− Уголок настольно-

печатных и развивающих 

игр 

Организация пространства для различ-

ных, в основном свободных, видов де-

ятельности детей, включение в систе-

му общественных отношений, усвое-

ние детьми норм человеческого обще-
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− Уголок ряжения 

− Гендерные уголки 

жития, формирование и коррекция ин-

дивидуального развития детей, созда-

ние условий для гармоничного разви-

тия детей. 

Двигательная дея-

тельность 
− Уголок двигательной 

активности 

− Уголок уединения 

− Прогулочный участок 

 

Способствование правильному форми-

рованию опорно-двигательного аппа-

рата, становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфе-

ре, создание основы для становления 

ценностей здорового образа жизни, 

ознакомление и формирование пред-

ставлений о различных видах спорта и 

спортивных состязаний 

Коммуникативная 

деятельность 
− Уголок развития речи 

 

Развитие свободного общения до-

школьников с взрослыми и сверстни-

ками, развитие всех компонентов уст-

ной речи, в том числе грамматического 

строя речи, лексики, произношения, 

диалогической и монологической 

форм, овладение дошкольниками нор-

мами речи. 

 Восприятие худо-

жественной литера-

туры и фольклора 

− Уголок ознакомления с 

литературой 

− Театральный уголок 

 

Развитие творчества, фантазии, мелкой 

моторики, создание комфортного 

настроения, способствующего эмоци-

ональному благополучию детей, само-

реализация ребенка 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

− Уголок эксперимен-

тальной деятельности 

− Центр песка и воды 

− Уголок развития мате-

матических представле-

ний 

− Уголок безопасности 

− Патриотический уголок 

− Уголок природы 

Формирование первоначальных пред-

посылок к исследовательской деятель-

ности, поисковой деятельности, интел-

лектуальной инициативы; удовлетво-

рение потребности детей в новых зна-

ниях, впечатлениях; развитие личност-

ных качеств (самостоятельность, толе-

рантность, ответственность, целе-

устремленность, настойчивость); вос-

питание нравственных чувств, чувства 

самосохранения 

Изобразительная де-

ятельность 
− Уголок художественно-

продуктивной деятельно-

сти 

− Уголок декоративно-

прикладного искусства 

Развитие художественного восприятия 

дошкольников к различным видам ис-

кусств, развитие детского творчества, 

развитие продуктивной деятельности 

детей – аппликация, рисование, лепка, 

художественное конструирование, 

труд 

Музыкальная дея-

тельность 

 

 

− Музыкальный уголок 

 

Приобщение к художественно-

эстетической культуре посредством 

музыкального искусства, воспитание 

интереса и любви к музыке, обогащая 

впечатления дошкольников при зна-

комстве с различными музыкальными 

произведениями, формирование и ак-
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тивизация сенсорных способностей, 

чувства ритма, ладовысотного слуха, 

певческого голоса и выразительности 

движений, приобщение к различным 

видам музыкальной культуры, знаком-

ство с первичными элементами нотной 

грамоты. 

Самообслуживание 

и элементарный бы-

товой труд 

− Уголок дежурств 

− Зона приема пищи  

− Зона приема детей 

− Зона культурно-

гигиенических процедур 

Овладение элементарными навыками 

самообслуживания, умение выполнять 

действие по словесной инструкции, 

схеме, алгоритму, образцу, подража-

нию, формирование и совершенство-

вание трудовых навыков 

Конструктивная де-

ятельность 
− Уголок конструирова-

ния 

 

Развитие сенсорных и мыслительных 

способностей, практическое познание 

свойств геометрических тел и про-

странственных отношений, средство 

нравственного воспитания дошколь-

ников, воспитание первоначальных 

навыков работы в коллективе. 

Перечень общефункциональных компонентов, таких как мебель, сопутствующее 

оборудование, образовательные и развивающие информационные технологии, материалы, 

игрушки, для каждого функционального модуля приведен в сборнике Карабанова О.А., 

Алиева Э.Ф., Радионова Р.Ф., Рабинович П.Д., Марич Е.М. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014, стр. 33-

67 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следу-

ет помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты, 

развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по 

пяти образовательным областям. 

 

Центр Помещения и их оснащения 

 Центр художе-

ственной лите-

ратуры и фольк-

лора (центр гра-

мотности и 

письма). 

Работа в литературном центре в большой степени построена на 

совместной деятельности. Материалы, которые группируются 

здесь, призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, что 

и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым 

опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу 

свои истории. 

Влияние на развитие. Материалы центра, а также применяемые пе-

дагогами технологии призваны способствовать: 

• чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий 

• развитию диалогической и связной речи 

• обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразова-

ния 

• развитию звуковой культуры речи 

• развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литера-

турных текстов в устном виде и в звукозаписи 

• развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной 
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подготовке к школьному обучению 

Центр «сюжет-

но-ролевой» иг-

ры 

Влияние на развитие. Непосредственно в творческой драматизации, 

в развитии сюжетно-ролевых игр осуществляются такие виды дей-

ствий, которые: 

• развивают активную и пассивную речь; 

• помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и осво-

ить модели поведения; 

• способствуют развитию всех пяти чувств; 

• увязывают между собой различные представления; 

• учат решению проблем; 

• стимулируют творческое начало, креативность; 

• развивают самооценку и самоуважение; 

• учат способам выражения эмоций и чувств; 

• развивают общую и тонкую моторику. 

Центр искусств  Этот центр выполняет разные функции, однако, прежде всего, пи-

тает креативность, любознательность, воображение и инициативу 

детей. В центре искусства дети могут пробовать разные средства, 

рисуют на мольбертах, занимаются пальцевой живописью, пользу-

ются разнообразными художественными материалами: глиной, 

мелками, пластилином, ножницами и множеством других средств и 

материалов. 

Влияние на развитие. Эмоциональное развитие 

• канал для выражения чувств и собственных представлений о мире 

вокруг себя; 

• возможности эмоциональной разрядки; 

• чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 

• радость от ощущения собственной успешности. 

Сенсомоторное развитие 

• развитие мелкой моторики; 

• развитие тактильного восприятия; 

• увеличение остроты зрительного восприятия; 

• развитие крупной моторики; 

• приобретение опыта координации зрения и руки. 

Социальное развитие 

• возможности сотрудничать с другими детьми и действовать по 

очереди; 

• воспитание уважения к чужим идеям; 

• обучение ответственности за сохранность материалов; 

• стимулирование детей к принятию совместных решений и к реа-

лизации совместных замыслов. 

Интеллектуальное развитие 

• знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

• приучение к последовательности и планированию; 

Художественно-эстетическое развитие 

• формирование художественного вкуса; 

• развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 

искусству; 

• развитие творческого самовыражения; 

• формирование способности ценить культурное и художественное 

наследие. 
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Центр песка и 

воды 

 

 

 

Он открыт не каждый день. Как правило, педагоги размещают его 

недалеко от умывальной комнаты, иногда игры с водой воспитате-

ли организуют в самой умывальной комнате, если она достаточно 

просторна, но в этом случае нужен взрослый, который на протяже-

нии активной работы детей в этом центре держал бы его в поле 

своего зрения. Конечно, безопасность – прежде всего, но сужать 

возможности для развития и радостных социальных контактов де-

тей из соображений безопасности не следует. Чтобы дети не обли-

вались водой, нужно в этом центре повесить непромокаемые хала-

тики. Дети любят их надевать; они увереннее себя чувствуют в них 

при играх с водой. Конечно, какое-то количество воды может быть 

пролито на пол – это также нужно иметь в виду и позаботиться о 

том, чтобы своевременно подтереть пол. Дети получают большое 

удовольствие при работе в этом центре, воспитатели – множество 

возможностей для того, чтобы через занимательную и очень актив-

ную детскую деятельность решать самые различные образователь-

ные задачи. 

Влияние на развитие. Математическое развитие 

• насыпание или наливание равных количеств песка и воды в сосу-

ды разной формы поможет детям понять, что количество не зави-

сит от изменения формы сосуда; 

• исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и пес-

ком потребуется, чтобы наполнить стол-бассейн или песочницу, 

конечно, поможет совершенствовать навыки счета; 

• переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины 

поможет детям сравнить и понять, что значит «большее» и «мень-

шее», посчитать, сколько воды из маленьких бутылочек поместить-

ся в большую, к тому же эти совсем нехитрые материалы (пласти-

ковые бутылки разных форм и размеров) с удовольствием принесут 

родители – обратитесь к ним с такой скромной просьбой; 

• сравнение мокрого и сухого песка с помощью мерных стаканчи-

ков или весов поможет кроме математических выводов задуматься 

о причине. 

Развитие естественнонаучных представлений 

• эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я брошу этот 

предмет в воду?» или «Что будет, если снег или лед оставить в пу-

стом ведерке или в теплой воде?»; 

• осуществление изменений с помощью добавления воды в песок, 

красителя в воду или кубиков льда в теплую воду; 

• классификация плавающих и тонущих предметов. 

Сенсомоторное развитие 

• пересыпание песка и плескание в воде, просеивание песка и зары-

вание в нем предметов, просто копание в песке дарят детям замеча-

тельные тактильные ощущения и развивают мелкую моторику; 

• развитие мелкой моторики – пальцев и рук при переливании из 

одного сосуда в другой, удерживании скользких кусочков мыла; 

• освоение тонких движений при использовании пластмассовой пи-

петки при накапывании в банки различных красителей и добавле-

ния воды из кувшина. 

Речевое и социальное развитие 

• необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками 

будет играть, способствует развитию диалога и беседы между 
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детьми, развивает позитивное социальное взаимодействие; 

• активная деятельность в центре песка и воды дает возможность 

воспитателям включаться в нее с вопросами, способствует разви-

тию связной речи. Дети свободнее и качественнее готовы расска-

зать вам о собственной понятной и интересной игре, нежели пере-

сказывать чужой текст; 

• безусловно, активное и органичное, естественное обогащение 

словаря происходит в процессе игр с самыми разными предметами 

и игрушками в этом центре. 

Центр науки и 

естествознания 

Влияние на развитие. В этом центре воспитатели могут решать 

следующие важные образовательные задачи: 

• развитие представлений о физических качествах предметов и яв-

лений; 

• развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

• формирование элементарных математических представлений и 

форме, размерах, объеме, величинах, времени, о причине и след-

ствии; 

• развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 

• развитие речи и других коммуникативных навыков; 

• умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, де-

лать собственные выводы; 

• обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 

• обеспечение социального развития детей в процессе учебного 

взаимодействия. 

Центр строи-

тельства 

Влияние на развитие. Речевое развитие. В процессе строительства 

создается много возможностей для расширения словаря ребенка. 

Это происходит в процессе постройки и называния сооружений, 

при обсуждении того, что построено, описании форм и размеров 

блоков, обсуждении плана будущей постройки со сверстниками. 

Развитие связной речи происходит при рассказах о созданной кон-

струкции, при проведении сравнений, описании дальнейших строи-

тельных замыслов. Здесь начинаются первые пробы функциональ-

ного письма, когда дети изготавливают для своих построек вывески 

и обозначения. 

Развитие социальных навыков. Социальные навыки при работе с 

конструктором приобретаются, когда ребенок строит что-то бок о 

бок со сверстником, наблюдает и воспроизводит работу другого, 

когда строит с несколькими партнёрами вместе, споря и соглаша-

ясь, совместно планируя и реализуя замысел, вместе используя 

конструкцию и позволяя использовать её другим, участвуя в сю-

жетно-ролевой игре, которая развертывается вокруг постройки. 

Развитие элементарных математических представлений. Дей-

ствуя с элементами конструктора, дети осваивают понятия: 

• размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 

 пространство, образец; 

• наблюдение, классификация, составление планов, предположе-

ния; 

• разное употребление одного и того же объекта (горизонтально, 

вертикально); 

• равновесие, баланс, устойчивость; 

• измерение, счет; 

• сходство, различие; 
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• равенство (два половинных блока равняются одному полному); 

• упорядочивание по размеру или форме; 

• пробы и ошибки. 

Развитие мелкой и крупной моторики. Игры с конструктором раз-

вивают общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со 

строительными элементами разных размеров и веса, уравновеши-

вать их. Кроме того, дети привыкают действовать в рамках задан-

ного пространства. У них развивается точность движений, глазо-

мер. В процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки 

элементов происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску 

тонкого равновесия совершенствуется зрительное восприятие. 

Развитие представлений о социальном окружении. Играя с кон-

структором, дети расширяют свои знания путем схематического 

его отображения. Изучение самих элементов конструктора – хоро-

ший способ узнать совместно с другими детьми о свойствах дерева, 

о том, как элементы делаются и почему важно стандартное измере-

ние. Дети получают представление о важности взаимозависимости 

людей, о самих людях и их работе. 

Центр двига-

тельной актив-

ности 

Развитие физических качеств, формирование о различных видах 

спорта, становление ценностей здорового образа жизни.  

В каждой группе имеются физкультурные центры, где достаточно 

много места для подвижных игр, упражнений. Все они оснащены 

различным оборудованием, соответственно возрастными особенно-

стями и программными задачами: мячи разных размеров, скакалки, 

гантели, кольцебросы, ленточки, гимнастические доски, навесные 

мишени, мешочки с грузом малые, канаты, используют нестан-

дартное оборудование для занятий по физической культуре, зака-

ливающих и профилактических мероприятий: разнообразные мас-

сажные коврики, ребристые напольные доски, различные тренаже-

ры для профилактики плоскостопия, «гантели» из пластмассовых 

бутылок, мешочки с крупами, песком и многое другое. В каждой 

группе имеются картотеки подвижных игр, физических упражне-

ний, физкультурных минуток, комплексы дыхательных, пальчико-

вых, корригирующих гимнастик, закаливающих мероприятий, игры 

на развитие эмоционально – личностной сферы детей. 

  Дополнительно в группах раннего возраста имеются горки, иг-

рушки-каталки, манежи, нетрадиционное физкультурное оборудо-

вание. 

«Работающие» 

стенды 

В группах могут расположены следующие плакаты, носящие 

названия: 

1) «Наше солнышко», «Звезда недели», «Ты – самый лучший». Та-

кого рода стенды особенно любимы детьми, ведь это что-то вроде 

взрослой доски почёта. По итогам выбора за неделю победитель 

получает право дать интервью о своих пристрастиях и интересах. 

Безусловно, воспитатели регулируют ситуацию так, чтобы каждый 

ребёнок в течение года имел возможность побывать победителем. 

2) «Наши дни рождения» (на каждом из которых приклеены фото-

графия ребенка и надпись с датой). Служит удобным напоминани-

ем детям о возможности поздравить именинника. 

3) Ежегодно каждая возрастная группа работает над проектом с 

участием детей и родителей. 

5) «Дни недели», «Части суток», «Меню», «Мы дежурим» и т.п. 
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6) Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется 

ежедневно. Здесь в краткой форме воспитатели перечисляют ос-

новные интересные идеи и дела, а определенным цветом (заранее 

оговоренным) родителям пишутся подсказки о том, что можно 

спросить у ребенка, о чем с ним поговорить – вечером самим детям 

не всегда удается вспомнить про свои «давние» утренние дела. Ро-

дителям же свойственно задавать бесконечный вопрос: «Что вы се-

годня делали?», - на что они получают привычный формальный от-

вет о прогулке, обеде или сне. Возможность пользоваться подсказ-

ками со стенда позволяет родителям и детям без труда найти об-

щий язык в обсуждении текущих дел. Они всегда ждут новостей! 

«Открытая пло-

щадка» 

Различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветни-

ки.  На участках имеются прогулочные беседки, постройки для за-

нятий физическими упражнениями, песочницы. Для обучения пра-

вилам дорожного движения на территории детского сада есть пло-

щадка ГАИ – участок с дорожными знаками и пешеходными до-

рожками. Для физкультурных занятий и спортивных праздников, 

развлечений есть спортивная площадка со специальным оборудо-

ванием. На участках детского сада созданы все условия для игро-

вой, трудовой, познавательной деятельности детей.  

Помещение группы разделено на небольшие субпространства – так называемые центры 

активности (далее – Центры).   Количество и организация Центров варьируется в зави-

симости от возможностей помещения и возраста детей.   

Развивающую предметно-пространственную среду в ДОУ необходимо считать од-

ним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при 

организации развивающей предметно-пространственной среды состоит в создании детям 

возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности 

и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.).  

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соот-

ветствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Подробно развивающая предметно-пространственная среда (функциональные моду-

ли, содержание, модели, схемы) представлены в Паспорте РППС каждой возрастной груп-

пы и/или кабинете специалистами ДОУ в целом. 

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, из-

дательской продукции (далее - игрушки и оборудование) выступают общие закономер-

ности развития ребенка на каждом возрастном этапе. Подбор оборудования осуществля-

ется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, продуктив-

ная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально- художе-

ственная деятельности, восприятие художественной литературы), а также с целью активи-

зации двигательной активности ребенка. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, ги-

гиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому регламенту 

о безопасности продукции, предназначенной для детей. Предпочтение отдается игрушкам, 

обладающим качествами: 

⎯ полифункциональностью (игрушки могут быть гибко использованы в соот-

ветствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию 

творчества, воображения, знаковой символической функции мышления); 
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⎯ возможностью применения игрушки в совместной деятельности (игрушка 

должна быть пригодна к использованию одновременно группой воспитанников (в том 

числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные дей-

ствия - коллективные постройки, совместные игры; 

⎯ дидактическими свойствами (такого рода игрушки несут в себе способы 

обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать 

механизмы программированного контроля (некоторые электрифицированные и электрон-

ные игры и игрушки)); 

⎯ принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки яв-

ляются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

искусства и знакомят его с народным художественным творчеством. 

Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, обес-

печивают наглядное сопровождение воспитательно-образовательного процесса, реализу-

ют возможность использования современных информационно-коммуникационных техно-

логий. 

Для детей с ОВЗ в ДОУ имеется специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответ-

ственно, в помещениях ДОО должно быть достаточно места для специального оборудова-

ния. 

4.3. Условия реализации Программы   

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалифика-

ционным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характери-

стики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., ре-

гистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистраци-

онный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 

38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 

45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 

46612). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения обра-

зования обучающимися с ТНР; (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 
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2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность мето-

дическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Материально-техническое 

обеспечение программы, 

обеспеченность методиче-

скими материалами и сред-

ствами обучения и воспи-

тания 

Материально-технические 

условия 

Методическое обеспечение 

Средства обучения и вос-

питания 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологических пра-

вил и гигиенических нор-

мативов  

Соответствие условий (тер-

ритории, здания, помеще-

ний, материалов, использо-

ванных при отделке и т.д.) 

санитарно-

эпидемиологическим пра-

вилам и гигиеническим 

нормативам 

Комплексный план сани-

тарно-эпидемиологических 

мероприятий, циклограмма 

контроля санитарно-

эпидемиологических пра-

вил и гигиенических нор-

мативов и т.д. 

Выполнение требований 

пожарной безопасности и 

электробезопасности 

Соответствие условий (тер-

ритории, здания, помеще-

ний, материалов, использо-

ванных при отделке и т.д.) 

противопожарным требо-

ваниям 

Комплексный план 

мероприятий по противо-

пожарной и электробез-

опасности. 

Информационные материа-

лы. 

Инструктажи. 

Плакаты  

Выполнение требований по 

охране здоровья обучаю-

щихся и охране труда ра-

ботников 

Соответствие условий тру-

да нормативным требова-

ниям 

 

Комплексный план 

мероприятий по охране 

труда. 

Информационные материа-

лы. 

Инструктажи. 

Плакаты 

Возможность для беспре-

пятственного доступа обу-

чающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры 

ДОУ 

Имеющиеся ресурсы ДОУ См. п. 32.7 

4.5. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы  

А - Обязательная часть Программы 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимацион-

ных произведений  

Перечень художественной литературы 

3-4 года Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коров-

ка...", "Волчок-волчок, шерстяной бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", 

"Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили у бабуси...", "Заинька, попляши...", 

"Заря-заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", "Как у нашего кота...", 

"Кисонька-мурысенька...", "Курочка-рябушечка...", "На улице три ку-
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рицы...", "Ночь пришла...", "Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", 

"Радуга-дуга...", "Сидит белка на тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, 

тень, потетень...", "Тили-бом! Тили-бом!..", "Травка-муравка...", "Чики-

чики-чикалочки...". 

Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" 

(обраб. М. Булатова); "Волк и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, 

петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля); 

"Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); "У страха глаза велики" (об-

раб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Ма-

ленькие феи", "Три зверолова" англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", 

пер. с латыш. С. Маршака; "Купите лук...", пер. с шотл. И. Токмаковой; 

"Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. 

Важдаева; "Упрямые козы", узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гос-

тях", пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; "Храбрец-молодец", 

пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус. обр. Н. Мялика: "Лесной 

мишка и проказница мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронко-

вой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Горо-

децкий С.М. "Кто это?"; Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом воевали"; 

Кольцов А.В. "Дуют ветры..." (из стихотворения "Русская песня"); Ко-

сяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная песня"; Маршак С.Я. 

"Детки в клетке" (стихотворения из цикла по выбору), "Тихая сказка", 

"Сказка об умном мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; Мош-

ковская Э.Э. "Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в 

сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, солныш-

ко!..", по выбору); Токмакова И.П. "Медведь"; Чуковский К.И. "Мойдо-

дыр", "Муха-цокотуха", "Ёжики смеются", "Ёлка", Айболит", "Чудо-

дерево", "Черепаха" (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег 

идет" (из книги "Снег идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков 

Б.С. "Что я видел" (1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. "Душевные 

истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. "Умная птичка"; 

Прокофьева С.П. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи"", 

"Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", по 

выбору); Сутеев В.Г. "Три котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила 

гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был чиж...", "Пришла весна..." 

(1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", "Уточ-

ки", "Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1-2 рассказа по выбору); Хармс 

Д.И. "Храбрый ёж". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. "Ёжик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Во-

ронько П. "Хитрый ёжик", пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама 

красная пижама", пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. "Карандаш", пер. с 

укр. 3. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Мак-

братни С. "Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; 

Милева Л. "Быстроножка и серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова X. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; 
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Биссет Д. "Лягушка в зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. 

"Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", пер. с англ. О. Образцовой; 

Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика и кошечки"), пер. 

чешск. Г. Лукина. 

4-5 лет Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", 

"Дождик-дождик, веселей", "Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки ко-

зел", "Зайчишка-трусишка...", "Идет лисичка по мосту...", "Иди весна, 

иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", "Ножки, ножки, 

где вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", 

"Сегодня день целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Солнышко-

ведрышко...", "Стучит, бренчит", "Тень-тень, потетень". 

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); 

"Жихарка" (обраб. И. Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. Толсто-

го); "Зимовье" (обраб. И. Соколова-Микитова); "Коза-дереза" (обраб. 

М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. О. Капицы); 

"Лиса-лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и волк (обраб. 

М.А. Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); "Снегуроч-

ка" (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Паль-

цы", пер. с нем. Л. Яхина; "Песня моряка" норвежек, нар. песенка (об-

раб. Ю. Вронского); "Барабек", англ. (обраб. К. Чуковского); "Шалтай-

Болтай", англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. 

нем. A. Введенского, под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", 

венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); "Колосок", укр. 

нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная Шапочка", из сказок Ш. 

Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. Михал-

кова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня про-

пала", "Теплый дождик" (по выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто 

А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо придумать" (по выбору); Берестов 

В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в 

тишине" (по выбору); Брюсов B.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листо-

пад" (отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и 

Хармс Д. "Очень-очень вкусный пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аука-

ет..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" (по выбору); Кушак Ю.Н. 

"Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", Маршак С.Я. "Багаж", 

"Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-

полосатый", "Пограничники" (1-2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет 

превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое хорошо и что такое пло-

хо?"; Михалков С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милици-

онер" (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом гнома, 

гном - дома!", "Огромный собачий секрет" (1-2 по выбору); Мошков-

ская Э.Э. "Добежали до вечера"; Орлова А. "Невероятно длинная исто-

рия про таксу"; Пушкин А.С "Месяц, месяц..." (из "Сказки о мертвой 

царевне..."), "У лукоморья..." (из вступления к поэме "Руслан и Людми-

ла"), "Уж небо осенью дышало..." (из романа "Евгений Онегин) (по вы-

бору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На 

свете все на все похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. "Ивы", 

"Сосны", "Плим", "Где спит рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Коло-
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кольчики мои"; Усачев А. "Выбрал папа ёлочку"; Успенский Э.Н. "Раз-

гром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень 

страшная история", "Игра" (по выбору); Черный С. "Приставалка"; Чу-

ковский К.И. "Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по вы-

бору). 

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по 

выбору); Берестов В.Д. "Как найти дорожку"; Бианки В.В. "Подки-

дыш", "Лис и мышонок", "Первая охота", "Лесной колобок - колючий 

бок" (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; Воронин С.А. 

"Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" 

(из книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Дра-

гунский В.Ю. "Он живой и светится...", "Тайное становится явным" (по 

выбору); Зощенко М.М. "Показательный ребёнок", "Глупая история" 

(по выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. "Необык-

новенная весна", "Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. "Заплатка", 

"Затейники"; Пришвин М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору); 

Сахарнов С.В. "Кто прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; Су-

теев В.Г. "Мышонок и карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", "Все здесь" (по 

выбору); Толстой Л.Н. "Собака шла по дощечке...", "Хотела галка 

пить...", "Правда всего дороже", "Какая бывает роса на траве", "Отец 

приказал сыновьям..." (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. "Ласточка"; 

Цыферов Г.М. "В медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и со-

рока" (1-2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-

Сибиряк Д.Н. "Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу - Короткий Хвост"; Москвина М.Л. "Что случилось с 

крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких человеч-

ках"; Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино горе", "Ай-

болит и воробей" (1-2 рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. 

"Слезы", пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" 

(пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. "Наперегонки", пер. с латыш. 

Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; "Про 

пана Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с 

польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1-2 

главы из книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. 

"Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура 

К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. "Мишка Бруно" 

(пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из жизни удивительной 

кошки" (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома лучше!" (пер. В. 

Фербикова); Мугур Ф. "Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылыш-

ками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пени О. "Поцелуй в ладошке" 

(пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела лаять" (из 

книги "Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. Константиновой; 

Хогарт Э. "Мафии и его веселые друзья" (1-2 главы из книги по выбо-

ру), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. "Мулле Мек и 

Буффа" (пер. Л. Затолокиной). 

 

5-6 лет Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считал-

ки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 
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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 мас-

ляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. Капи-

цы); "Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. 

А.Н. Толстого); "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка" (пересказ 

А.Н. Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Тол-

стого/ пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. А.Н. Тол-

стого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. 

Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; 

"Жёлтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. с чешск. 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. "Верёвочка", "Гуси-

лебеди", "Есть такие мальчики", "Мы не заметили жука" (1-2 стихотво-

рения по выбору); Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Пер-

вый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий С.М. "Котё-

нок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Берёза"; 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 зелёный...." (отры-

вок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растёт перед дворцом...." (от-

рывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконеч-

ные 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 неда-

ром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит Но-

вый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У 

кроватки"; Чёрный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Ёлка"; Яснов 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); Би-

анки 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. "Денис-

кины рассказы" (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Но-

сов 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 моло-

ка", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская 

Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьёзная птица", "Карлуха" (по выбору); 

Снегирёв Г.Я. "Про пингвинов" (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. 

"Косточка", "Котёнок" (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. "Домовёнок Кузька"; 

Бажов П.П. "Серебряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьи-
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шка домой спешил", "Синичкин календарь", "Молодая ворона", "Хво-

сты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поёт?", "Лесные до-

мишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2-3 сказки 

по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конёк-

горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звёздочка"; Катаев В.П. "Цветик-

семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк 

Д.Н. "Алёнушкины сказки" (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. 

"Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская 

Л.С. "От тебя одни слёзы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о пре-

красной царевне лебеди", "Сказка о мёртвой царевне и о семи богаты-

рях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. 

"Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Док-

тор Айболит" (по мотивам романа X. 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); Капу-

тикян 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 утёнок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любар-

ской), "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 слонёнке" (пер. с англ. К.И. Чу-

ковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, 

стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. Исто-

рия деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. "Чу-

десное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунай-

ской и А. Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живёт на кры-

ше, опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. "Путе-

шествия 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 приви-

дение" (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" 

(пер. с итал. З. Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. 

И.Г. Константиновой). 

 

6-7 лет Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считал-

ки, пословицы, поговорки, заклички, 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" (об-

раб. 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); "Сол-
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датская загадка" (из сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза вели-

ки" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыб-

никова); "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. По-

кровской; "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. Дехтерёва), 

"Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежин-

ка"; Благинина Е.А. "Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбо-

ру); Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. 

"Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городец-

кий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поёт зима, аукает....", "По-

роша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зелёная история"; 

Маршак С.Я. "Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта 

книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные кор-

ки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; Ни-

китин 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 выбо-

ру); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговор-

ки", "Людоед и принцесса, или Всё наоборот" (по выбору); Серова Е.В. 

"Новогоднее"; Соловьёва П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов 

В.А. "Что мы Родиной зовём?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в 

машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", 

"Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Чёрный С. "На коньках", 

"Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна 

ночного леса"; Воробьёв Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. 

"Когда Александр Пушкин был маленьким"; Житков Б.С. "Морские ис-

тории" (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Лёле и 

Миньке" (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", 

"Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., 

Василиади О. "Ёлка, кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огур-

цы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; По-

годин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин 

хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения ново-

годних игрушек", "Серёжик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был 

маленьким" (1-2 рассказа по выбору); Сладкое Н.И. "Хитрющий зай-

чишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по выбо-

ру); 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 твёрдом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-
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путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ёжик с Медвежонком звёзды про-

тирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Тёп-

лый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов A.M. "Гуси-

лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соко-

лов-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 оловян-

ный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любар-

ской), "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 гуля-

ла 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. Бо-

ченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); 

Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. 

Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, когда 

был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. 

с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" 

(пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. 

со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецо-

вой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. 

Смирнова/Л. Брауде). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

3-4 года Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. 

М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; 

"Мишка с куклой пляшут полечку", муз. М. Качурбиной; "Зайчик", муз. 

Л. Лядовой; "Резвушка" и "Капризуля", муз. В. Волкова; "Воробей", 

муз. А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. С. Прокофьева; "Со вьюном я 

хожу", рус. нар. песня; "Лесные картинки", муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, бай", рус. нар. 

колыбельная; "Я иду с цветами", муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

"Маме улыбаемся", муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение 

народной потешки "Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. 

Народные. 

Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. 

нар. песня, обр. Н. Лобачева; "Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френ-

кель; "Наша елочка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; "Прокати, ло-

шадка, нас", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

"Маме песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Цыплята", 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. 

колыбельные; "Как тебя зовут?", "Спой колыбельную", "Ах ты, котень-
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ка-коток", рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии 

и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку "Марш и бег" A. 

Александрова; "Скачут лошадки", муз. Т. Попатенко; "Шагаем как физ-

культурники", муз. Т. Ломовой; "Топотушки", муз. М. Раухвергера; 

"Птички летают", муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку 

Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; "Мед-

вежата", муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; "Птички летают", муз. Л. 

Банниковой; "Жуки", венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

"Жмурки с Мишкой", муз. Ф. Флотова; "Где погремушки?", муз. А. 

Александрова; "Заинька, выходи", муз. Е. Тиличеевой; "Игра с куклой", 

муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", муз. и сл. В. Ан-

тоновой; "Пальчики и ручки", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; "Пляска с листоч-

ками", муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; "Танец около елки", муз. 

Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мело-

дию; "Помирились", муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. Бекмана; "Фонари-

ки", муз. Р. Рустамова; "Танец зайчиков", рус. нар. мелодия; "Вышли 

куклы танцевать", муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Пляска", муз. Р. Ру-

стамова; "Зайцы", муз. Е. Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. ме-

лодия, обраб. B. Агафонникова; "Волшебные платочки", рус. нар. мело-

дия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Веселые 

матрешки", "Три медведя". 

Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые дудоч-

ки". Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко - тихо", 

"Узнай свой инструмент"; "Колокольчики". 

Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", 

"Узнай и спой песню по картинке". 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

 

4-5 лет Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", 

муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; "Музыкальный ящик" (из 

"Альбома пьес для детей" Г. Свиридова); "Вальс снежных хлопьев" из 

балета "Щелкунчик", муз. П. Чайковского; "Итальянская полька", муз. 

С. Рахманинова; "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия; "Мама", муз. 

П. Чайковского, "Жаворонок", муз. М. Глинки; "Марш", муз. С. Проко-

фьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Путаница" - песня-

шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, "Кукушечка", рус. нар. 

песня, обраб. И. Арсеева; "Паучок" и "Кисонька-мурысонька", рус. нар. 

песни; заклички: "Ой, кулики! Весна поет!" и "Жаворонушки, прилети-
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те!". 

Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. 

Красева, сл. О. Высотской; "Зима прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; "Подарок маме", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Во-

робей", муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; "Дождик", муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; ходьба 

под "Марш", муз. И. Беркович; "Веселые мячики" (подпрыгивание и 

бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара "В сади-

ке"; ходит медведь под муз. "Этюд" К. Черни; "Полька", муз. М. Глин-

ки; "Всадники", муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. 

мелодии; "Петух", муз. Т. Ломовой; "Кукла", муз. М. Старокадомского; 

"Упражнения с цветами" под муз. "Вальса" А. Жилина. 

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец 

осенних листочков", муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; "Бара-

банщики", муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; "Считалка", "Катилось 

яблоко", муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой; "Танец с ложками" под рус. нар. мелодию; новогодние хо-

роводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метло-

ва; "Танец зайчат" под "Польку" И. Штрауса; "Снежинки", муз. Т. Ло-

мовой; "Бусинки" под "Галоп" И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; "Жмур-

ки", муз. Ф. Флотова; "Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", 

муз. М. Магиденко; "Найди себе пару", муз. Т. Ломовой; "Займи до-

мик", муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, 

сл. А. Пассовой; "Гуси, лебеди и волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Бу-

латова; "Мы на луг ходили", муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, кошеч-

ка?"; "Наша песенка простая", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

"Курочка-рябушечка", муз. Г. Лобачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. Н. 

Потоловского; "Зайчики", "Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. Ло-

мовой; "Ой, хмель мой, хмелек", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвер-

гера; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Медвежата", муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Качели". 

Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", 

"Кто как идет?", "Веселые дудочки"; "Сыграй, как я". 

Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко-тихо", 

"Узнай свой инструмент"; "Угадай, на чем играю". Определение жанра 

и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по кар-

тинке", "Музыкальный магазин". 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", "Небо 

синее", "Андрей-воробей", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Соро-

ка-сорока", рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

 

5-6 лет Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осен-
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няя песня", из цикла "Времена года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; "Моя Россия", муз. Г. Струве, сл. 

Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; "Жаворонок", муз. 

М. Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц", "Колыбель-

ная", муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; "Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. Сло-

нова; "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. Тиличеевой; "Паровоз", "Бара-

бан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивен-

сен; "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; 

"Голубые санки", муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; "Гуси-

гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. Красе-

ва, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. 

Красева; "Дили-дили! Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 

Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", 

муз. Р. Глиэра ("Вальс", фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломо-

вой; "Росинки", муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ло-

мовой; "Вальс", муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); 

"Приглашение", рус. нар. мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; "Кру-

говая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска 

Петрушек", "Танец Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; 

"Новогодняя хороводная", муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", 

рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. 

Ладухина; "Ищи игрушку", "Найди себе пару", латв. нар. мелодия, об-

раб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", 

рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; "Как на тоненький ле-

док", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступень-

ки", "Где мои детки?", "Мама и детки". Развитие чувства ритма. "Опре-

дели по ритму", "Ритмические полоски", "Учись танцевать", "Ищи". 

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные за-

гадки", "Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звеня-

щие колокольчики". 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь вни-

мательным", "Буратино", "Музыкальный магазин", "Времена года", 

"Наши песни". 



147 
 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", 

рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; "Моя любимая кукла", автор 

Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорей-

ской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", 

муз. Е. Тиличеевой; "Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори яс-

но!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. ме-

лодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. 

песня, обраб. Р. Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; ""Ча-

сики", муз. С. Вольфензона. 

 

6-7 лет Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Време-

на года" А. Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайков-

ского); "Детская полька", муз. М. Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе Салтане"); "Итальянская 

полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. Хачатуряна; 

"Пляска птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Снегурочка"); 

"Рассвет на Москве-реке", муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

"Хованщина"). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", 

"Дудка", "Кукушечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В шко-

лу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Котя-коток", "Колыбель-

ная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, 

Родина моя!", муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. 

М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; "Ёлка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Шмановой; сл. З. Петровой; "Самая хорошая", муз. В. Иванникова, сл. 

О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

"Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", 

муз. С. Шнайдера; "Песенка про бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До 

свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; "Мы теперь 

ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. Парцхаладзе; 

"Песня о Москве", муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викто-

рова; "Плясовая", муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. 

Тиличеевой; "Кто лучше скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. 

В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки ("Этюд", муз. К. Гурит-

та); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. мелодия, об-

раб. Т. Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление 

("Марш", муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах 

ты, береза", рус. нар. мелодия); "Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. 

В. Витлина. 

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. 

В. Косенко; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из 

балета "Красный мак"); "Прялица", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломо-

вой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 
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Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к 

пляске медвежат", муз. М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. 

Л. Некрасовой. 

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иван-

никова; "На горе-то калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; 

"Игра с погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пас-

тух и козлята", рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. 

Кишко; "Узнай по голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. 

нар. песня; "Метелица", "Ой, вставала я ранешенько", рус. нар. песни; 

"Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, обраб. А. 

Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", 

"Звуки разные бывают", "Веселые Петрушки". 

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Опре-

дели по ритму". Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", 

"Рассказ музыкального инструмента", "Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие ко-

локольчики, ищи". 

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Вре-

мена года", "Наши любимые произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", 

"Повтори мелодию", "Узнай произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. 

нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. 

нар. песня; "На зеленом лугу", рус. нар. мелодия; "Заинька, выходи", 

рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. Коренева, 

"Муха-цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. 

М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; 

"Хожу я по улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний 

праздник", муз. М. Старокадомского; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Та-

чанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; "Вышли кук-

лы танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармош-

ка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тили-

чеевой, сл. Ю. Островского "На зеленом лугу", "Во саду ли, в огороде", 

"Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" (отрывок из оперы "Сказка 

о царе Салтане", муз. Н. Римского-Корсакова); "Я на горку шла", "Во 

поле береза стояла", рус. нар. песни; "К нам гости пришли", муз. А. 

Александрова; "Вальс", муз. Е. Тиличеевой. 

 

Перечень произведений изобразительного искусства. 

3-4 года Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. 

Васнецов к книге Л.Н. Толстого "Три медведя". 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", 

"Сирень в корзине"; К.С. Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; 

Н.Н. Жуков "Ёлка в нашей гостиной"; М.И. Климентов "Курица с цып-
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лятами". 

4-5 лет Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; 

В.М. Васнецов "Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. 

Бортников "Весна пришла"; А.Н. Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан 

"Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка". 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-

полосатый". 

5-6 лет Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; 

И.Е. Репин "Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь 

"Февральская лазурь"; Б.М. Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков "Ка-

тание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая роща", "Зимой в лесу"; 

Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. 

Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, 

бабочка и птичка"; И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-

самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка", "Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 

6-7 лет Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", 

"Осенний день. Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; 

В.М. Васнецов "Аленушка", "Богатыри", "Иван - царевич на Сером вол-

ке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; В.Д. Поленов "Золотая 

осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий 

"Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березо-

вая роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая 

осень", З.Е. Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка с перси-

ками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее 

утро"; Ю.Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи прилете-

ли", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - 

Водкин "Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от гро-

зы", "Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки 

куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе 

Салтане", "Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. 

Толстой "Приключения Буратино, или Золотой ключик"; Е.М.Рачев 

"Терем-теремок". 

Перечень анимационных произведений 

Анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед и обсужде-

ний, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 

природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоцио-

нального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного про-

смотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анима-

ционные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребён-

ка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. 

Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения 

на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и после-

дующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 
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должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федера-

ции12. 

 

5-6 лет Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А.Борисова, 

A. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. B. 

Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер 

О. Чуркин, 1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссёр И. Ковалев-

ская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бор-

дзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дег-

тярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. 

Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 

1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 

1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер A. 

Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амаль-

рик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 

1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер 

Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", ре-

жиссер B. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на ёлке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воро-

бьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дег-

тярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмульт-

фильм", режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Уфимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер 

Ф.Хитрук, 1969-1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амаль-

рик, В. Полковников, 1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 

1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. 
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Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. 

Сокольский, 1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степан-

цев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-

Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО 

Экран", режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

 

6-7 лет Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", ре-

жиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 

1967. 

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 

1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", ре-

жиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер 

A. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. 

Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер 

И. Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм "Ёжик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. 

Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пе-

карь, B. Попов. 1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Нор-

штейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 

сезона), студия "Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 

2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив 

авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллек-

тив авторов, 2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 

2000-2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Коте-

ночкин, 1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бе-

дошвили, 2010. 

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режис-

сер Е. Ернова. 

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 
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Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссёры: Р. Соко-

лов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режис-

сер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

4.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- образова-

тельной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с уче-

том интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и воз-

растных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа постро-

ения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ори-

ентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены раз-

личным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни, к своим правам и обязанностям; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, наша страна, День Земли, Космос, День защиты детей, День защитника Отечества и 

др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести ре-

гиональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оп-

тимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуаль-

ными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

образовательных целях и задачах в различных образовательных областях, подборе мате-

риалов, находящихся в группе в центрах развивающей предметно-пространственной сре-

ды. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позво-

ляют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных обла-

стей. 

Воспитательный компонент при реализации Программы изложен в Рабочей 

программе воспитания и календарном плане воспитательной работы на каждый 

учебный год. 

Культурно-досуговая деятельность и календарно-тематическое планирование может  

изменяться в зависимости от контингента детей, направленности групп. План культурно-

досуговой деятельности и тематический план утверждается на 1 сентября учебного года. 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать 

и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 
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- опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной актив-

ности на основе собственного выбора 

- ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодей-

ствие (сотрудничество) с взрослыми и детьми 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям 

- сферу собственной воли, желаний и интересов 

- свою самость, которую можно определить как самосознание, понимание своего 

«Я» как многообразного самобытия 

- самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребен-

ку право на выбор и обеспечивающие самоопределение 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется це-

лостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида дея-

тельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осу-

ществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситу-

ация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (но-

вое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образова-

тельные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации ис-

пользуются так же в процессе непосредственной непрерывной образовательной деятель-

ности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у де-

тей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнооб-

разные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоцио-

нальную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные си-

туации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в осво-

ении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подго-

тавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует так-

же ситуации выбора (практического и морального).  

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самосто-

ятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятель-

ность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоя-

тельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную де-

ятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, че-

рез привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследова-
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тельской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет 

принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приоб-

ретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологиче-

ский дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способству-

ют современные способы организации образовательного процесса с использованием дет-

ских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментиро-

вания, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое. 

Непосредственная непрерывная образовательная деятельность основана на ор-

ганизации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В млад-

шей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственной образовательной деятельности иг-

ровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содер-

жанием непосредственной организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществля-

ется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с разви-

тием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте).  Коммуникативная деятельность включается во все ви-

ды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое позна-

ние детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и спосо-

бов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое разви-

тие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направ-

ленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия ли-

тературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, так и прослушивание аудио-

записи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными ви-

дами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством де-

тей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, кото-

рые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется не только в процессе занятий физиче-

ской культурой, но и в течение всего времени пребывания воспитанников в учреждении 

согласно положениям действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, тре-

бует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспита-

тель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

4.7. Примерный режим и распорядок дня 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято по-

нимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное рас-

пределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха.  

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая дея-

тельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время про-

гулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил:  

− полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании) 

− тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели 

− привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение са-

мостоятельности и активности 

− формирование культурно-гигиенических навыков 

− эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов 

− учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка 

− спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы  

Основные принципы построения режима дня:  

− режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в до-

школьном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность  

− соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологи-

ческим особенностям дошкольника  

Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня для теп-

лого и холодного периодов. 
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Холодный период года 

ВОЗРАСТ  

Режимные моменты 

3- 4  

ГОДА 

4-5  

ЛЕТ 

5-6  

ЛЕТ 

6-7  

ЛЕТ 

Прием детей/прогулка. Взаимодействие с 

родителями. Самостоятельная деятель-

ность. Индивидуальные занятия со специ-

алистами. Утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.00 – 

8.15 

7.00 –  

8.20 

7.00 – 

 8.20 

7.00 –  

8.25 

Утренний круг 
8.15 – 

8.25 

8.20 –  

8.30 

8.20 –  

8.30 

8.25 –  

8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак. 
8.25 – 

8.50 

8.30 –  

8.50 

8.30 – 

 8.50 

8.40 –  

8.55 

Самостоятельная деятельность, игры. Под-

готовка к образовательной деятельности 

8.50 – 

9.00 

8.50 –  

9.00 

8.50 –  

9.00 

8.55 - 

9.00 

Образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 – 

9.50 

9.00 – 

10.15 

9.00 – 

10.20 

9.00 – 

10.50 

Самостоятельная деятельность, игры 
9.50 – 

10.20 

10.15 – 

10.30 

10.20 – 

10.35 

10.50 –  

11.10 

Второй завтрак 
10.20 – 

10.30 

10.30 – 

10.40  

10.35 –  

10-45 

10.10 – 

10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.30 –

11.40 

10.40 – 

12.00 

10.45– 

12.05 

11.10 –  

12.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоя-

тельная деятельность 

11.40 – 

11.50 

12.00 – 

12.10 

12.05 – 

12.15 

12.10 – 

12.20 

Подготовка к обеду. Обед 
11.50-

12.10 

12.10 – 

12.20 

12.15 – 

12.35 

12.20 – 

12.40  

Подготовка ко сну. Дневной сон 
12.10 – 

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.35- 

15.05 

12.40 – 

15.10 

Постепенный подъём. Оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

15.00-

15.10 
15.00-15.10 15.05-15.15 15.10-15.20 

Коррекционная работа. Индивидуальная 

работа. Вечерний круг. Образовательная 

деятельность 

15.10 – 

15.30 

15.10 – 

15.40 

15.15 – 

15.50 

15.20 – 

16.00 

Подготовка к уплотненному полднику. 

Уплотненный полдник 

15.30 – 

15.50 

15.40 – 

15.55 

15.50 – 

16.05 

16.00 – 

16.15 

Индивидуальная работа. Самостоятельная 

деятельность, игры. Образовательная дея-

тельность 

15.50 – 

16.30 

15.45 – 

16.40 

16.05 – 

16.50  

16.15 – 

17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход 

детей домой. Взаимодействие с родителя-

ми воспитанников 

16.30 – 

19.00 

16.40 – 

19.00 

16.50 – 

19.00 

17.00 – 

19.00 

 

 

 

 



157 
 

Теплый период года 

ВОЗРАСТ  

Режимные моменты 

3- 4  

ГОДА 

4-5  

ЛЕТ 

5-6  

ЛЕТ 

6-7  

ЛЕТ 

Приём детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

7.00- 

8.25 

7.00- 

8.30 

7.00- 

8.30 

7.00- 

8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

Прогулка/образовательная деятельность 9.00-

11.40 

9.00-

11.50 

9.00-

12.10 

9.00-

12.15 

Второй завтрак                                                                                 10.20-

10.35 

10.25-

10.40 

10.25-

10.40 

10.55-

11.10 

Возвращение с прогулки, водные про-

цедуры                               

11.40-

11.50 

11.50-

12.00 

12.10-

12.15 

12.15-

12.20 

Подготовка к обеду, обед                                                                11.55-

12.35 

12.05-

12.45 

12.10-

12.35 

12.20-

12.40 

Подготовка ко сну, сон                                                                    12.35-

15.00 

12.45-

15.00 

12.35-

15.05 

12.40-

15.10 

Постепенный подъём                                                                       15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.05-

15.15 

15.10-

15.20 

Прогулка/Самостоятельная деятель-

ность/коррекционная работа, игры 

15.10-

15.50 

15.10-

16.00 

15.15-

16.05 

15.20-

16.10 

Возвращение с прогулки, водные про-

цедуры                               

15.50-

16.00 

16.00-

16.10 

16.05-

16.15 

16.10-

16.15 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник                                                                          

16.00-

16.20 

16.10-

16.30 

16.15-

16.40 

16.15-

16.45 

Прогулка. Самостоятельная деятель-

ность, уход домой              

16.20-

19.00 

16.30-

19.00 

16.40-

19.00 

16.45-

19.00 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).  

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем ком-

фортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Особенности организации режимных моментов: 

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для дошкольно-

го образовательного учреждения режимные моменты (прием детей, утренняя гимнастика, 

завтрак), которые организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент об-

щения с детьми решить определенные задачи воспитания и обучения. Образовательная 

деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и организации самостоятельной 

деятельности детей. Проводится индивидуальная работа с детьми по рекомендациям спе-

циалистов, закрепление дидактического материала по лексической теме. Так же в этот пе-

риод педагоги проводят работу с родителями по реализации общеобразовательной про-

граммы (беседы, консультации).  

С 9.00 осуществляется организованная образовательная деятельность согласно гра-

фику реализации образовательных областей Программы. Один вид образовательной дея-

тельности в утреннее время всегда носит динамический характер (музыкальное или физ-

культурное). Оставшееся до прогулки время может быть заполнено организованной вос-

питателем игрой или предоставлено детям для занятий по интересам.  

На прогулке решаются как оздоровительные, так и специальные образовательные 

задачи. Оздоровительные задачи решаются за счет специально отобранных игр и упраж-

нений. Образовательные задачи решаются главным образом за счет целенаправленно ор-
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ганизованной познавательно-исследовательской, трудовой, коммуникативной, игровой 

детской деятельности.  

Организация прогулки:  

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 ча-

сов. Прогулку организуют 2-3 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокраща-

ется. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра бо-

лее 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и 

скорости ветра более 15 м/с.  

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на 

участке, самостоятельную игровую деятельность детей, индивидуальную работу с детьми 

по развитию физических качеств. Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход 

на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индиви-

дуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей 

учат правильно одеваться, в определенной последовательности. В зависимости от преды-

дущего занятия и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов де-

ятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, 

требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале 

провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки 

было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных 

игр.  

После прогулки – подготовка к обеду, обед и дневной сон. Чтобы ребенок при засы-

пании испытывал спокойные положительные эмоции, используется релаксирующая музы-

ка, записи звуков леса, небольшие фрагменты специально подобранных художественных 

произведений. 

 Организация сна:  

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для де-

тей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

Для детей от 1,5 до 3 лет – до 3-х часов.  

При организации сна учитываются следующие правила:  

В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные иг-

ры исключаются за 30 мин до сна 

Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель  

Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помеще-

нии на 3—5 градусов 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обяза-

тельно 

Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов 

Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но 

не задерживать их в постели Подъем также имеет специфические особенности 

Пробуждение детей проходит не одновременно, педагогами обеспечивается плавный 

постепенный выход из сна. Для этого, за несколько минут до подъема, воспитатель вклю-

чает магнитофон со спокойной музыкой. После того, как большинство детей проснулись, 

проводится «гимнастика пробуждения», закаливающие процедуры. «Гимнастика пробуж-

дения» - это специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий посте-

пенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится под динамич-

ную детскую музыку.  
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Далее распорядок дня строится следующим образом: полдник, игры, совместная де-

ятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей, ужин, вечерняя прогул-

ка. В вечерний период педагоги так же проводят работу с родителями по реализации об-

щеобразовательной программы (беседы, консультации).  

Организация питания:  

В ДОУ для детей организуется 5-ти разовое питание. Контроль за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обра-

боткой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

старшую медицинскую сестру Учреждения. В ДОУ осуществляется работа с сотрудника-

ми по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях 

организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное обра-

зовательное учреждение по формированию представлений о правильном питании и спо-

собах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей инфор-

мируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребы-

вания в ДОУ. Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицин-

ским работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответ-

ствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд соответ-

ствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке. Для персонала имеется отдельная 

столовая посуда, которая хранится в отдельном от детской посуды месте.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: мыть 

руки перед едой, класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать, 

рот и руки вытирать бумажной салфеткой, после окончания еды полоскать рот. Для того 

чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: 

тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумаж-

ные салфетки, хлеб в хлебнице. В организации питании, начиная со средней группы, при-

нимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятель-

ности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут 

убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с 

детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к 

культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

 Особенности организации образовательной деятельности в режимных момен-

тах: 

Образовательная 

область 
Перечень мероприятий 

Физическое 

развитие 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны в летний период), утренняя гимнастика, упражнения 

и подвижные игры во второй половине дня 

Социально–

коммуникативно

е развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря 

и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 
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оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов 

Познавательное 

и речевое 

развитие 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии картин иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры  с детьми; называние 

трудовых действий  и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур) 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте 

и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

4.8. Федеральный Календарный план воспитательной работы  

А - Обязательная часть Программы 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспитательной работы в ДОУ 

Дата Основные государственные и народные праздники, памятные 

даты 

ЯНВАРЬ 

27 января 

День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Крас-

ной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Ос-

венцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регио-

нально и/или ситуативно) 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспита-

тельной 

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 вклю-

чать в  план воспитательной работы с дошкольниками региональ-

но и/или ситуативно) 

27 марта Всемирный дент театра 

АПРЕЛЬ 

12 апреля День космонавтики 
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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 

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 

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 му-

зыки 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

Третье 

воскресенье ок-

тября 

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 вос-

кресенье 

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 воспи-

тательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуа-

тивно) 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря Международный день художника 
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9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год 

 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Пе-

ри-

од 

Возраст 

ная кате-

гория 

Государственные и 

Народные праздни-

ки, памятные даты 

Событие 
Итоговое мероприятие 

/ взаимодействие 
с родителями 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

3 – 4 года 

 Приход детей в детский 

сад; Игровая ситуация 

«Это я!» (анатомия для 

малышей в стихах) 

Развлечение для детей 

«Вот какие мы большие»;   

Создание 

коллективного плаката с фотографиями 

4 – 5 лет 

 Новоселье в новой 

группе; Проблемная си-

туация «Что означает 

мое имя» 

Летняя Олимпиада 

Развлечение «Вот какие 

мы большие»; Встреча с бабушками «Я с бабушкой своею дружу давным - давно» 

5 – 6 лет 

День  окончания Вто-

рой мировой войны – 3 

сентября; День воспита-

теля и всех дошкольных 

работников – 27 сентября 

Новоселье в новой 

группе; 27 сентября 

Всемирный день Туриз-

ма Викторина «Твое 

здоровье» 

Летняя Олимпиада Празд-

ник «В гостях 

у Почемучки»; Тематиче-

ское занятие «Путь к здо-

ровью» 
Выставка детских работ 
«Весёлые старты» 

6 – 7 лет 

День знаний- 1 сентября; 

День  окончания Вто-

рой мировой войны – 3 

сентября;  

Международный  

день распространения 

грамотности – 8 сентяб-

ря; ДенЬ воспитателЯ и всех дошкольных работников – 27 сентября 

27 сентября Все-

мирный день 

Туризма 
Викторина «Твое здоро-
вье» 

Летняя Олимпиада Празд-

ник «В гостях у Почемуч-

ки»; 

Семейное спор-

тивное развлечение «Семь 

Я» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

3-4 года 

Международный день 

пожилых людей – 1 ок-

тября; День защиты жи-

вотных – 4 октября; 
День отца в России – 

Третье воскресенье ок-
тября 

Целевая прогулка в уго-

лок леса; Подготовка к 

выставке «Осень- припа-

сиха» 

День Здоровья Осенний 

праздник 
Выставка детских работ 

4-5 лет 

Международный день 

пожилых людей – 1 ок-

тября; Международный 

день музыки 
– 1 октября; 

День защиты животных 

– 4 октября; 
День отца в России – 

Третье воскресенье ок-

тября 

Пешая прогулка по тер-

ритории д/с; Подготовка 

к выставке «Осень- при-

пасиха» 

День Здоровья Осенний 

праздник 
Галерея детского творче-
ства 

5-6 лет 

Международный день 

пожилых людей – 1 ок-

тября; Международный 

день музыки 
– 1 октября; 

День защиты животных 

– 4 октября; 

День отца в России – 

Третье воскресенье ок-

тября 

Экскурсия в осенний 

парк; Проект «Знатоки 

природы» 

День Здоровья Осенний 

праздник 

Выставка детских

 работ, сов-

местных с родителями 

6-7 лет 

Международный день 

пожилых людей – 1 ок-

тября; Международный 

день музыки 
– 1 октября; 

День защиты животных 

Экскурсия в осенний 

парк; Проект «Знатоки 

природы» 

День Здоровья Осенний 

праздник 

Выставка детских

 работ, сов-

местных с родителями 
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– 4 октября; 
День учителя – 5 октяб-

ря; День отца в России 
– Третье воскресенье ок-

тября 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

3-4 года 

День матери в России – 

последнее воскресенье 

ноября 

Выставка экспонатов 

детского коллекциони-

рования «Транспорт» 

День матери (посл. 

воскр. ноября) Создание 

постройки «Мой дом» 

из 
напольного строителя 

Игра – путешествие по 

правилам дорожного дви-

жения Досуг, посвящён-

ный Дню матери 

4-5 лет 

День народного един-

ства – 4 ноября; 

День матери в России – 

последнее воскресенье 

ноября 

Выставка экспонатов 

детского коллекциони-

рования «Транспорт» 

День матери (посл. 

воскр. ноября) Констру-

ирование из строителя 

 «Мой детский сад», 

«Мой город» 

Сюжетно -ролевая игра по 

правилам дорожного дви-

жения Досуг, посвящён-

ный Дню матери 

5-6 лет 

День народного един-

ства – 4 ноября; 

День матери в России – 

последнее воскресенье 

ноября 

Всемирный день при-

ветствий – 21 ноября 

Тематическое занятие 

«День народного единства» 

Выставка символики 

страны, города 
Декабрь Тематическое 

занятие 

«Мой родной город» 

Развлечение, посвящённое 

Дню матери 

6-7 лет 

День народного единства 

– 4 ноября; 

День памяти погибших 

при исполнении служеб-

ных обязанностей со-

трудников органов внут-

ренних дел России 
– 8 ноября; 

День матери в России – 

последнее воскресенье 

ноября;  

День Государственного 

герба 
Российской Федерации – 

30 ноября 

Всемирный день при-

ветствий – 21 ноября 

Тематическое занятие 

«День народного един-

ства» 

Выставка детских работ, 

совместных с родителями 

«Герб моей семьи» 

Выставка символики 

страны, города 

Тематическое занятие

 «Мой род-

ной город» 

Развлечение, посвящённое 

Дню матери 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

3-4 года 

Международный день 

художника – 8 декабря; 
Новый год – 31 декабря 

Внесение и рассмат-

ривание игрушек-забав 
15 декабря – Междуна-
родный день чая 

Фольклорный праздник 

Галерея детского   твор-

чества 

«Зимние забавы» Ново-

годний утренник 

4-5 лет 

День добровольца (во-
лонтёра) 

в России – 5 декабря; 

Международный день 

художника – 8 декабря; 
Новый год – 31 декабря 

Сюжетно - ролевая игра 

«Народные умельцы» 

15 декабря – Междуна-

родный день  чая 

Фольклорный праздник 

Галерея детского   твор-

чества 

«Зимние забавы» Ново-

годний утренник 

5-6 лет 

День неизвестного сол-

дата – 3 декабря; 

Международный день 

инвалидов – 3 декабря; 

День добровольца (во-

лонтёра) в России – 5 де-

кабря; 

Международный день 

художника – 8 декабря; 

День героев Отечества 

– 9 декабря; 

День Конституции Рос-

Сюжетно - ролевая игра 

«Народные умельцы» 

15 декабря – Междуна-

родный день  чая 

Фольклорный праздник 

Выставка детского твор-

чества Галерея детского 

творчества 

«Зимние забавы» Празд-

ник «Новый год» 
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сийской 
Федерации – 12 декабря; 

Новый год – 31 декабря 

6-7 лет 

День неизвестного сол-

дата – 3 декабря; 

Международный день 

инвалидов – 3 декабря; 

День добровольца (во-

лонтёра) в России – 5 де-

кабря; 

Международный день 

художника – 8 декабря; 

День героев Отечества 

– 9 декабря; 
День Конституции Рос-

сийской Федерации – 12 

декабря; Новый год – 31 
декабря 

Сюжетно - ролевая игра 
«Народные умельцы» 

15 декабря – Междуна-

родный день чая 

Поиск в интер-

нет-ресурсах материалов 

о народных традициях 

Фольклорный праздник 
Галерея детского   твор-

чества 

«Зимние забавы» Празд-

ник «Новый год» 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

3 – 4 года 

 Забавы со снеговиком, 

снежками, санками 

Всемирный день «спа-

сибо», 11 января 

Совместное с 

взрослыми изготовление 

кормушек Подкормка 

птиц 

Развлечение «Зимние за-

бавы» Детский зимний 

вернисаж 

4 – 5 лет 

 Подготовка к зимней 
Олимпиаде 

Всемирный день «спа-

сибо», 11 января 

Совместное с взрослыми изготовление кормушек 
Подкормка птиц 

Зимняя Олимпиада Дет-

ский зимний вернисаж 

5 – 6 лет 

День снятия блока-

ды Ленинграда – 27 янва-

ря 

Что значит «старый» 

новый год?  (13 – 14 ян-

варя) 

Всемирный день «спа-

сибо», 11 января 

Подготовка к зимней 

Олимпиаде Одноднев-

ный проект «Русские ва-

ленки» 
Изготовление кормушек 

Подкормка птиц 

Праздник русского вален-

ка Зимняя Олимпиада Те-

матический досуг Детский 

зимний вернисаж 

6 – 7 лет 

День снятия блока-

ды Ленинграда – 27 янва-

ря; 

Что значит «старый» 

новый год? (13 – 14 ян-

варя) 

Детский вернисаж «Зи-

мушка- зима» 
Праздник русского вален-
ка 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

3 – 4 года 

День Российской науки 

– 8 февраля; 
День защитника Отече-

ства – 23 февраля 

Подготовка к праздни-

ку «День защитника 

Отечества» 

Тематический досуг 

4 – 5 лет 

День Российской   науки   
–   8 февраля; 

Международный день 

родного языка – 21 фев-

раля; 

День защитника Отече-

ства – 23 февраля 

Подготовка к   празд-
нику   «День защитника 
Отечества» 

Выставка художествен-
но – 
творческой деятельности 

«Армия Российская, силь-

ная, могучая» 

Развлечение «23 февраля - 

День защитника Отече-

ства» 

5 – 6 лет 

День Российской науки 

– 8 февраля; 

Международный день 

родного языка – 21 фев-

раля; 

День защитника Отече-

ства – 23 февраля 

Подготовка к праздни-

ку «День защитника 

Отечества» 

Выставка художествен-

но – творческой 

деятельности 

«Армия Российская, силь-

ная, могучая» 

Физкультурно – музы-

кальное развлечение 
«23 февраля - День за-
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щитника Отечества» 

6 – 7 лет 

День разгрома советски-

ми войсками немецко- 

фашистских войск в Ста-

линградской битве – 2 

февраля; 

День Российской науки – 

8 февраля; 

День памяти о россия-

нах, исполнявших слу-

жебный долг за преде-

лами Отечества – 15 

февраля; 

Международный день 

родного языка – 21 фев-

раля; 

День защитника Отече-

ства – 23 февраля 

Подготовка к праздни-

ку «День защитника 

Отечества» 

Выставка художествен-

но – творческой 

деятельности 

«Армия Российская, силь-

ная, могучая» 

Физкультурно – музы-

кальное развлечение 

«23 февраля - День за-

щитника Отечества» 

 3 – 4 года 

Международный жен-
ский день 
– 8 марта; 

Всемирный день театра 

– 27 марта 

Подготовка к 8 марта 

Масленица 
Наблюдение за весенней 

капелью 
Появление листочков на 

веточках в группе 

Выставка детских работ 

«Букет для мамы, бабуш-

ки, сестрёнки» Праздник 

«8 Марта» 
День Здоровья 
Галерея детского творче-
ства 

М
А

Р
Т

 

4 – 5 лет 

Международный жен-
ский день 

– 8 марта; 

Всемирный день театра 

– 27 марта 

Подготовка к 8 марта 

Масленица 

22 марта – Всемирный 

день водных ресурсов 

Наблюдение за весенней 

капелью Появление ли-

сточков на веточках в 

группе 

Выставка детских работ 

«Букет для мамы, бабуш-

ки, сестрёнки» Праздник 

«Концерт для милых мам» 

День Здоровья 

Галерея детского творче-

ства 
Досуг опытов, экспери-

ментов с водой 

5 – 6 лет 

Международный жен-
ский день 

– 8 марта; 

Всемирный день театра 

– 27 марта 

Подготовка к 8 марта 

Масленица 

22 марта – Всемирный 

день водных ресурсов 

Наблюдение за весенней 

капелью Появление ли-

сточков на веточках в 

группе 

Выставка детских работ 

«Очень маму я люблю» 

Праздник «Концерт для 

милых мам» 

День Здоровья 
Галерея детского творче-

ства Досуг опытов, экспе-

риментов с водой 

6 – 7 лет 

Международный жен-
ский день 

– 8 марта;   

День воссоединения 

Крыма с Россией – 18 

марта; 
Всемирный день театра 

– 27 марта 

22 марта – Всемирный 

день водных ресурсов 

Подготовка к 8 марта  

Масленица  

Праздник «Концерт для 

милых мам» 
День Здоровья 

Галерея детского твор-

чества 

Досуг опытов, экспери-

ментов с водой 

Выставка детских работ 

«Очень маму я люблю» 

Праздник «Концерт для 

милых мам» 
День Здоровья 

Галерея детского творче-

ства 

Досуг опытов, экспери-

ментов с водой 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

3 – 4 года 

 1 апреля – Междуна-

родный день птиц; 
День смеха 

Наблюдение за птицами, тематически «День Смеха» 

Внесение  и  рас-

сматривание альбома с  иллюстрациями к 
потешкам, сказкам 

Весенний праздник «Ве-

сенняя карусель» 
Развлечение «В гостях у 
сказки» 
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4 – 5 лет 

День Космонавтики

 – 12  апреля 

1 апреля – Междуна-

родный день птиц; 
День смеха 

Наблюдение за птицами, тематический «День Смеха» 

Внесение и рассматри-

вание альбома с иллю-

страциями Е. Чарушина 
Коллекция «Наши увле-
чения» 

Весенний праздник «Ве-

сенняя карусель» 

Развлечение «В гостях у 

сказки» Семейный ма-

стер –

 класс 
«Наши увлечения» 

5 – 6 лет 

День Космонавтики

 – 12  апреля 

1 апреля – Междуна-

родный день птиц; 
День смеха 

Наблюдение за птицами, тематический 
«День Смеха» 

Экскурсия-игра «Добро пожаловать в библиотеку» 
Коллекция «Наши увле-
чения» 

Весенний праздник «Ве-

сенняя карусель» 

6 – 7 лет 

День Космонавтики

 – 12  апреля 

1 апреля – Междуна-

родный день птиц; 
День смеха 

Наблюдение за 

птицами, тематический 

«День Смеха» 

Экскурсия-игра «Добро 

пожаловать в библиоте-

ку» 

22 апреля – Междуна-

родный день Земли 
Коллекция «Наши увле-
чения» 

Весенний праздник «Ве-

сенняя карусель» 
Конкурс чтецов 

Семейный мастер –

 класс 

«Наши увлечения» Кон-

курс чтецов 
Семейный мастер –

 класс 

«Наши увлечения» Раз-

влечение «День Земли» 

М
А

Й
 

3 – 4 года 

День Победы – 9 мая Создание игрового 
макета 

«Домашние животные» 

Игра – путешествие 

«Когда мои друзья со 

мной» 

Сюжетно – ролевая игра 

«У бабушки в деревне» 

4 – 5 лет 

Праздник Весны и Труда 

– 1 мая; 
День Победы – 9 мая 

Игра – поход «Когда 

мои друзья со мной» 

Тематическое занятие 
Военно – патриотическая 

игра 
«Зарничка» 

5 – 6 лет 

Праздник Весны и Труда 

– 1 мая; 
День Победы – 9 мая; 

День славянской пись-

менности и культуры – 

24 мая 

Игра – поход «Когда 

мои друзья со мной» 

Тематическое занятие 

Военно – патриотическая 

игра 

«Зарничка» 

6 – 7 лет 

Праздник Весны и Труда 

– 1 мая; 
День Победы – 9 мая; 

День детских обще-

ственных организаций 

России – 19 мая; 
День славянской пись-

менности и культуры – 

24 мая 

Игра – поход «Когда 

мои друзья со мной» 

Тематическое занятие 
Военно – патриотическая 

игра 

«Зарничка» 

И
Ю

Н
Ь

 

3 – 4 года 

День защиты детей – 1 
июня 

Пешая прогулка в уго-

лок леса детского сада 

Праздник, посвящённый 

Дню защиты детей 
Экологическое развлече-

ние «В гостях у Лесович-

ка» 

4– 5 лет 

День защиты детей – 1 

июня;  

День русского языка – 6 

июня; День России – 12 

июня; 

«Читаем книги Пушки-
на», 
Элементарное 

экспериментирование на 

участке детского сада 

Флэшмоб, посвящён-

ный 12 июня – Дню 

России 

Праздник, посвящённый 

Дню защиты детей 

Экологическое развлече-

ние «В гостях у Лесович-

ка» 

Досуг, посвящённый поэ-

зии Пушкина «День в Не-

скучном 
саду» 
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5 – 6 лет 

День защиты детей – 1 

июня;  

День русского языка – 6 

июня;  

День России – 12 июня; 

День памяти и скорби – 

22 июня 

«Читаем книги Пушки-
на», 
Элементарное 

экспериментирование на 

участке детского сада 

Флэшмоб, посвящён-

ный 12 июня – Дню 

России 

Праздник, посвящённый 

Дню защиты детей 

Экологическое развлече-

ние «В гостях у Лесович-

ка» 
Досуг, посвящённый поэ-

зии Пушкина «День в Не-
скучном саду» 

6 – 7 лет 

День защиты детей – 1 

июня;  

День русского языка – 6 

июня;  

День России – 12 июня; 

День памяти и скорби – 

22 июня 

«Читаем книги Пушки-
на», 
Элементарное 

экспериментирование на 

участке детского сада 

Флэшмоб, посвящён-

ный 12 июня – Дню 

России 

Праздник, посвящённый 

Дню защиты детей 

Экологическое развлече-

ние «В гостях у Лесович-

ка» 

Досуг, посвящённый поэ-

зии Пушкина «День в Не-

скучном саду» 
Выпускной вечер 

И
Ю

Л
Ь

 

3 – 4 года 

День семьи, любви и 

верности – 8 июля 

Игровая программа «Кузька сундучок открыл – новой сказкой 
удивил» 

Развлечение «Ска-

зочный концертный зал» 

4 – 5 лет 

День семьи, любви и 

верности – 8 июля 

Игровая программа 

«Кузька сундучок от-

крыл – новой сказкой 

удивил» 

8 июля – досуг с ро-

машками, посвящённый 

Дню Петра и Февронии, 

Дню семьи, любви 
и верности 

Развлечение «Ска-

зочный концертный зал» 

5 – 7 лет 

День семьи, любви и 

верности – 8 июля 

Игровая программа 

«Кузька сундучок от-

крыл – новой сказкой 

удивил» 

8 июля – досуг с ро-

машками, посвящённый 

Дню Петра и Февронии, 

Дню семьи, любви 
и верности 

Развлечение «Ска-

зочный концертный зал» 

А
В

Г
У

С
Т

 

3 – 4 года 

День физкультурника – 

12 августа; 
День Государственного 

флага Российской Феде-

рации – 22 августа 

Подвижные игры, 
флэшмоб 

Развлечение «С физкуль-

турой мы дружны, нам бо-

лезни не страшны!» 

4 – 5 лет 

День физкультурника – 

12 августа; 

 День Государственного 

флага Российской Феде-

рации – 22 августа; 
День российского кино 

– 27 

августа 

Спортивные игры, 
флэшмоб 

День эстафетных стартов 
«С 
физкультурой мы друж-

ны, нам болезни не страш-

ны!» 

Выставка коллективных 
работ и коллажей «Весёлые 

старты» 

5 – 7 лет 

День физкультурника – 

12 августа; 

День Государственного 

флага Российской Феде-

рации – 22 августа; 
День российского кино 

– 27 
августа 

Спортивные игры, 
флэшмоб 

День эстафетных стартов 

«С физкультурой мы 

дружны, нам болезни не 

страшны!» 

Выставка коллективных 

работ и коллажей «Весёлые 

старты» 
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V. Дополнительный раздел программы 

5.1. Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муници-

пального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 157» для детей с 

ТНР (далее – Программа) разработана на основе Конституции РФ и законодательства РФ, 

с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в соответствии с требованиями и содержани-

ем Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС ДО) и Фе-

деральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования (далее 

- ФАОП ДО). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муници-

пального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 157» (далее – ДОУ) 

направлена на реализацию ключевых функций дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина РФ, фор-

мирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его 

возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного 

на приобщения к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обес-

печивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, качественные 

условия дошкольного образования, вне зависимости от места проживания. 

Программа разработана рабочей группой педагогов и родительской общественно-

стью. 

Программа включает в себя учебно-методическую документацию и состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028 и состав-

ляет не менее 60% от общего объема программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе регио-

нальных, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- сложившиеся традиции ДОУ; 

- парциальные образовательные: 

- формы организации работы с детьми, которые соответствуют потребностям и ин-

тересам детей. 

Реализация Программы предполагает создание единой образовательной среды и 

основы для преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 

МДОУ «Детский сад № 157» - представляет собой два отдельно стоящих здания, 

расположенных в частном секторе Фрунзенского района города Ярославля. Ближайшее 

окружение – МОУ СОШ № 16, МДОУ «Детский сад № 9», МДОУ «Детский сад № 118», 

МДОУ «Детский сад № 26».  

Территория детского сада озеленена, оснащена 9 групповыми участками с веран-

дами, имеет спортивную площадку. 

В ДОУ оборудованы просторные групповые комнаты, включающие игровую, по-

знавательную, обеденную зону и зоны отдыха.  

Оборудованы физкультурный/музыкальный залы; имеются кабинеты специали-

стов.  

На дату утверждения программы в организации функционирует 9 групп компенси-

рующей и комбинированной направленности, одна из которых для детей с ТНР. 
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Коллектив ДОУ ориентирован на приоритетные направления развития ребенка-

дошкольника: физическое социально-коммуникативное, речевое, познавательное и худо-

жественно-эстетическое развитие. Планирование воспитательно-образовательной и мето-

дической работы осуществляется с учетом всех дидактических принципов, на основе со-

временных законодательных актов, а также прогрессивных идей и достижений современ-

ной науки и практики, а также с учетом результатов педагогической диагностики. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности кон-

тингента обучающихся. Основными участниками реализации программы являются: дети 

раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), педагогические ра-

ботники, социальные партнеры. Взаимоотношения между МДОУ «Детский сад № 157» и 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста регулируются до-

говором об оказании образовательных услуг. 

Цель реализации адаптированной образовательной программы муниципального до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 157»  

- обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Указанная цель достигается посредством реализации задач: 

⎯ реализация содержания АОП ДО; 

⎯ коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

⎯ охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

⎯ обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса; 

⎯ создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим ра-

ботником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

⎯ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

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

⎯ формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

⎯ формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

⎯ обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных пред-

ставителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабили-

тации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

⎯ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального образования. 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

- создание условий для развития духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

         Приоритетными направлениями деятельности ДОУ являются: 

✓ физкультурно-оздоровительное;  

✓ познавательно – речевое; 

✓ коррекционно - развивающее. 
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ДОУ работает по графику, утвержденному учредителем, в режиме 5-ти дневной 

недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания 

детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке с учетом традиций Ярославского края. 

Основные участники реализации Программы - дети дошкольного возраста, 

педагогические работники, родители (законные представители).  

Общие положения Содержания Программы обеспечивает развитие личности, моти-

вации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы (модули), представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности принимает во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между ними, нерав-

номерность формирования разных способностей у ребенка, а также местные условия осу-

ществления работы по Программе. 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увле-

кательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

✓ Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

✓ Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отно-

шения детей к другим людям; 

✓ Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответствен-

ности); 

✓ Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Модель реализации образовательной деятельности в ДОУ на день 

Дошкольный возраст (3- 8 лет) 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребен-

ка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое раз-

витие  

- прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- утренняя гимнастика (по-

движные игры, игровые сю-

жеты) 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полос-

кание рта) 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- физкультминутки   

- физкультурные занятия 

- гимнастика после сна 

- закаливание ((воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная двига-

тельная деятельность 

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движе-

ний) 

 



171 
 

- прогулка в двигательной ак-

тивности 

- использование разнообраз-

ных форм работы с детьми 

2. Познавательное   

развитие 

 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, 

опыты и экспериментирова-

ние 

-игры с речевым сопровожде-

нием 

- развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 

3. Речевое развитие - дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, 

опыты и экспериментирова-

ние 

-игры с речевым сопровожде-

нием 

- развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 

4. Социально - 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, ин-

дивидуальные и подгруппо-

вые беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с после-

дующей коррекцией плана 

работы 

- формирование навыков 

культуры еды 

- этика быта, трудовые пору-

чения 

- формирование навыков 

культуры общения 

- дежурство по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

-театрализованные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

- использование разнообраз-

ных форм работы с детьми 

- индивидуальная работа 

- воспитание в процессе хо-

зяйственно-бытового труда 

и труда в природе 

- эстетика быта 

- тематические досуги в иг-

ровой форме 

- работа в книжном уголке 

 - сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

5. Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 - эстетика быта 

- экскурсии в природу, в биб-

лиотеку, музей города. 

- участие в городских, район-

ных мероприятиях по театра-

лизации, концертах, конкур-

- занятия в изостудии 

- музыкальные досуги 

- театрализованная дея-

тельность  

- индивидуальная работа 
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сах детских рисунков, поде-

лок 

 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого ребёнка, осуществляется через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно 

– эстетического развития детей 

- поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового време-

ни и пространства 

- оценку индивидуального развития детей
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