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I. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка  

1.1 Введение  

Данная адаптированная образовательная программа (далее - программа) носит 

коррекционно-развивающий характер и представляет собой целостную методологически 

обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель педагогического 

процесса, предлагаемую для реализации в группах компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет, соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. В программе представлены рекомендации по организации режима дня,  

построению предметно-пространственной развивающей среды; выстроены система 

коррекционной и образовательной работы в каждой из пяти образовательных областей, 

предложена система педагогической диагностики индивидуального развития детей.   

Обязательная часть Программы соответствует Федеральной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, ориентирована на специфику национальных, социокультурных и 

иных условий, в том числе региональных, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; сложившиеся традиции ДОУ; формы организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и ДОУ в целом.  

Основания для разработки:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373)  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155).  

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Утверждена 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022).  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. От 31.07.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступ. В силу с 01.09.2020);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»  
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ООП- 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования  (утверждена  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022г. №1028);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на период до 2030 (Указ 

Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 и на 

перспективу до 2036»);  

- Указ Президента РФ от 07.05.2023 № 308 «О стратегии комплексной безопасности 

детей до 2030»;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);  

- Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы).  

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №  

1642; - Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N 16);  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»;  

- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта 

национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16);  

-Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей»  

-Концепция развития системы психолого-педагогической помощи в сфере общего 

образования и среднего специального образования в РФ на период до 2030 (письмо 

Минпросвещения России от 01.07.2024 № ДТ-1105/07);  

- Закон Ставропольского края «Об образовании» от 30 июля 2013 года N 72-кз.  

- Устав МБДОУ д/с № 18  

- Локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ д/с № 18  

  

1.2  Цели и задачи реализации рабочей программы  

Цель реализации программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями воспитанника дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи), индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав воспитанников дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
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духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Задачи программы:  

- реализация содержания программы;  

- коррекция недостатков психофизического развития воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи;  

охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития воспитанников с тяжелыми нарушениями речи;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР);  

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования.  

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:  

- свободного общения со взрослыми и детьми;  

- способности к сосредоточению;  

- умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;  

- умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий;  

 -умения  реализации  замысла  работы,  доведения  начатой  деятельности  до  

предполагаемого результата;  

-возможности использования помощи партнера по работе.  

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и 

умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах 

речевой коммуникации.   

Логопедическая работа осуществляется в форме фронтальных/подгрупповых и 

индивидуальных занятий.  
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Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов.   

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь:  

- составлять пересказы и рассказы (по плану и образцу о предмете, по сюжетной 

картинке, набору картин с фабульным развитием действия);  

адекватно употреблять в самостоятельной речи синонимы, антонимы, простые и 

сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т. д.;  

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал;  

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка;  

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:  

- фонематическое восприятие;  

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза (различать 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называть в последовательности слова в 

предложении, звуки, слоги в словах; находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове);  

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких 

предложений).  

1.3 Принципы и подходы к формированию программы  

В соответствии с ФГОС ДО программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

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

развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

работников Организации) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

Принципы и подходы к формированию программы для воспитанников с ТНР  
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1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

воспитанников: учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР, оказанию 

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

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

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

скрытых возможностей ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом программа предполагает всестороннее социально-

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

воспитанников посредством различных видов детской активности. Деление программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие воспитанников с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

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

образовательного процесса соответствует особенностям развития воспитанников с  

ТНР дошкольного возраста;  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей программы.  

Выполнение коррекционно-развивающих задач, поставленных программой, 

обеспечивается благодаря интеграции усилий педагогов и родителей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой. Учитель-логопед руководит работой по 

образовательной области «Речевое развитие», а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Учитель-логопед подключается к работе по образовательным областям «Познавательное 

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

«Физическое развитие» и помогает воспитателям и родителям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР 

и этапа коррекционной работы.   

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом, занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов  
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1.4 Особенности развития детей  5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Общее 

недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложное 

речевое расстройство, при котором у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.).   

Характеристика детей с I уровнем речевого развития  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.   

Характеристика детей со II уровнем речевого развития  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).   

Характеристика детей с III уровнем речевого развития  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 



 

9  

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.   

Характеристика детей с IV уровнем речевого развития  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.   

      Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на 

формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд 

психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и 

требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. Особенности речевой 

деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-

волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

его распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая 

активность может сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. Связь 

между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в 

специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-

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

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных 

функций; им присуще и некоторое отставание  в развитии двигательной сферы – недостаточная 

координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

возникают  при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается 

недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. У детей с 

тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. 

Детям присущи  нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У 

детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и 

самоконтроля.   

         Обозначенные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не 

преодолеваются, что и определяет основные приоритеты в реализации образовательной 
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программы - коррекция речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление 

воспитанников.  

2.  Планируемые результаты реализации программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

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

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

  

3. Целевые ориентиры  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы.  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

мира; употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; правильно 

употребляет основные грамматические формы слова;  

составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

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

владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и  

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

род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и  

устойчиво взаимодействует с детьми; участвует в коллективном 

создании замысла в игре и на занятиях;  

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к  

собеседнику; регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; отстаивает усвоенные нормы и правила перед 

ровесниками и педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; использует в играх знания, 

полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 
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использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; устанавливает 

причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; определяет времена года, части суток;  

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

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

трудовой, познавательный опыт обучающихся; составляет рассказы по сюжетным картинкам и 

по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; составляет с 

помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; владеет 

навыками обучения грамоты;  

 стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в  процессе  

изобразительной деятельности; имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; проявляет интерес к 

произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

сопереживает персонажам художественных произведений;  

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

  

4.  Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи Целевые ориентиры, 

представленные в программе: не подлежат непосредственной оценке;  

 не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и  

промежуточного уровня развития воспитанников с ТНР; не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями  

воспитанников с ТНР; не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития воспитанников, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  
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1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

3) карты развития ребенка с ТНР;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР учителем-логопедом 

осуществляется углубленное логопедическое обследование детей. Оно проводится дважды - в 

начале и конце учебного года. Задачами углубленного логопедического обследования являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной 

речи. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу 

в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. После заполнения учителем-

логопедом речевой карты каждого ребенка составляется таблица состояния общего и речевого 

развития детей. Проведение диагностики в конце учебного года позволяет определить динамику 

развития каждого ребенка.  

                                 

II.Содержательный раздел  

  

Содержательный раздел программы включает программы: рабочую программу 

образования, которая раскрывает задачи, содержание и планируемые образовательные 

результаты по каждой из образовательных областей; рабочую программу воспитания; программу 

коррекционно-развивающей работы с детьми.  

 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития ребенка  

Приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения являются:  

физическое, познавательное, социально-коммуникативное, речевое и художественно-

эстетическое развитие каждого ребенка.  

План реализации проблемных образовательных задач  

 

Линия развития 

ребенка  

Задачи  Реализация в годовом плане  

Физическое 

развитие  

Продолжение систематической 

работы по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников, в процессе 

повышения 

здоровьесберегающей 

компетентности всех субъектов 

процесса педагогического 

взаимодействия, а именно: 

освоения педагогами новых 

здоровьесберегающих 

технологий, активное 

вовлечение родителей в 

процесс здоровьесбережения 

воспитанников.  

Оказание консультативной 

помощи родителям и педагогам.  

Организация и проведение 

«Минуток здоровья», дней 

здоровья.  

Организация оздоровительных 

досугов с привлечением 

родителей в рамках работы клуба 

«К здоровой семье через детский 

сад»  
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Социально-

коммуникативное 

развитие  

Повысить адаптивные 

способности старших 

дошкольников.  

Создать условия для 

благоприятной адаптации вновь 

поступивших детей к условиям 

ДОУ.  

Учитывать возрастные и 

индивидуальные психические 

особенности старших 

дошкольников, их интерес к 

экономическим явлениям как к 

явлениям окружающей 

действительности, комплексный 

подход к развитию личности 

дошкольника (связь этического, 

трудового и экономического 

воспитания).  

Проектирование и обновление 

развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ.  

Оказание консультативной 

помощи педагогам и родителям.  

 

Познавательное и 

речевое развитие  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

контексте реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования в 

направлении:  

- организации непринужденной 

партнерской совместной 

образовательной деятельности  

 

 с дошкольниками;  

- современных технологий 

экологического воспитания 

дошкольников;  

- особенности организации 

образовательной деятельности с  

детьми с ОВЗ.  
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Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развивать художественный вкус 

и эстетическое восприятие 

дошкольников.  

Создать условия для проявления 

творческой активности и 

самовыражения.  

Оказание консультативной 

помощи педагогам и родителям.  

Организация активных форм 

взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Организация выставок детского 

творчества.  

  

2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

ценности; развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и  

другими детьми; становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

 формирования  готовности  к  совместной  деятельности  с  другими  детьми  и  

педагогическим работником, формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; развития игровой 

деятельности.  

  

Cодержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

игра;  

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом.  
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Совместная образовательная деятельность педагогических работников с воспитанниками 

с ТНР предполагает следующие направления работы:  

дальнейшее формирование представлений воспитанников 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 воспитанников. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у воспитанников активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас.  

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

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

привлечение воспитанников к творческим играм.   

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

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

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия 

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

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям).  

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Воспитанники вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у воспитанников представления о Родине: 

о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У воспитанников в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении.  

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

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

природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у воспитанников устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у воспитанников 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

воспитанников старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

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

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.  
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От 5 до 7 лет.  

Игра Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.  

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игрыэстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

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

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

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность.   

Сюжетно-ролевая игра  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

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

игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

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

Представления о мире людей и рукотворных материалах;  

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

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

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

Формирование гендерных и гражданских чувств.  

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

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

патриотизма.  

Безопасное поведение в быту, социуме, природе  

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

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  
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Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

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

и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.  

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

причинять вреда ни им, ни себе.  

Труд  

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

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

трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

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

природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр.  

  

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

развития интересов воспитанников, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; развития 

воображения и творческой активности;  

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях); формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира; развития представлений о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках интернета.  

 

Cодержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» с детьми 

старшего дошкольного возраста.  

Содержание образовательной области предполагает создание педагогическим работником 

ситуаций для расширения представлений воспитанников о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 
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разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у воспитанников с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам:  

конструирование; развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений.  

Продолжается развитие у воспитанников с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности воспитанников, им 

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

выполнение коллективных построек.  

Занятия в темной и светлой комнатах, которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик.  

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес воспитанников к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов.  

 

От 5 до 7 лет. Конструирование  

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

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

лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

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

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

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом.  

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

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

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

Развитие представлений о себе и об окружающем мире  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 
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любовь к Родине. Формировать  представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная  страна. Рассказывать  детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой.  

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

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

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

досуга, праздниках.  

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

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

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

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

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

бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

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

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

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

Формирование элементарных математических представлений  

5-6 лет 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  

  

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы 

Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов 

из большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

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

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

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

предметов и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 
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сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

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

положение одного предмета по отношению к другому.  

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

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

очередности дней недели.  

6-7 лет 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях 

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

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

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

навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в 

решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «–», «=». Познакомить с  монетами достоинством 1, 5, 10, 50 

копеек, 1 рубль, 5 рублей.   

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

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

тремчетырем признакам.   

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер.   

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

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

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и  преобразования геометрических 

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

фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 

форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о  многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и 

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

левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и  расширить представления о  временнûх отношениях. 

Ввести в  активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели 

и  месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — 

месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.  
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2.3 Образовательная область «Речевое развитие»  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

овладения речью как средством общения и культуры; обогащения 

активного словаря;  

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развития речевого творчества;  

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомства 

с книжной культурой, детской литературой;  

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Основное содержание образовательной деятельности  

 «Речевое развитие» с детьми старшего дошкольного возраста:  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи воспитанников с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

воспитанников. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

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

фразовой речи воспитанников проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

воспитанников обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности.  

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия воспитанников. Педагогические работники предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся.  

У воспитанников активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития воспитанников, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 

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

детьми, вербально дополняя их.  
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В сфере приобщения воспитанников к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность.  

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

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

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

развития воспитанников старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты.  

От 5 до 6 лет. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить  практическое  усвоение  некоторых  способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат,-

ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  
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Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности  

Работа над слоговой структурой слова  
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование  фонематического  восприятия,  навыков  

звукового анализа и синтеза  
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук.  
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ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)  

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы, Э, с согласными буквами М, Н, П, Т, К  

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Воспитывать  активное  произвольное  внимание  к  речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

 

От 6 до 7 лет.  

Развитие словаря.    

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и  увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать экспрессивную 

речь прилагательными с  уменьшительными суффиксами, относительными и  

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи.   

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. Формировать умение образовывать и  использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным. Сформировать умение образовывать и 

использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить 
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умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в  разных временных 

формах, в  том числе в  форме будущего простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с  

противопоставлением и  сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить знание 

некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза.   

Развитие просодической стороны речи.  Продолжить работу по развитию речевого 

дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно 

изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать 

тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить 

говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.   

Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать и совершенствовать 

движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить 

автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности.   

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными 

словами со стечением согласных в  начале и  конце слов (слон, мост) и  над двусложными 

словами с  двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над 

трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.                                                     

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в  различении гласных и  согласных звуков, в  подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Закрепить представления о  твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам 

и по месту образования. Познакомить с  новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

Обучение грамоте.   

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение 

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение 

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 
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предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил 

правописания. Познакомить детей с  некоторыми правилами правописания (написание ча — ща 

с буквой А, чу — щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы.  

Развитие связной речи и речевого общения.  Развивать стремление обсуждать 

увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и  небольших рассказов. Сформировать 

навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием.  

2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

В образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

 основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 

для:  

развития у воспитанников интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; развития способности к восприятию 

музыки, художественной литературы, фольклора; приобщения к разным видам художественно-

эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у воспитанников интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественнотворческой 

деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности   

«Художественно-эстетическое развитие» с детьми старшего дошкольного возраста.  

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

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

и творчества.  

Изобразительная деятельность воспитанников в старшем дошкольном возрасте 

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

может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность воспитанников, как в образовательной деятельности, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни воспитанников и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин.  
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Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности воспитанников при анализе 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт воспитанников. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений воспитанников, 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 

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

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

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

средствами музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 

на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия воспитанников (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 

От 5 до 7 лет.  

Изобразительная деятельность Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом.  

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

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

работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(ПолховМайдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.  
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Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи  

Аппликация  

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

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

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

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

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

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек.  

Музыкальное развитие Слушание  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), называть части 

произведения. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и  собственные чувства 

и  переживания в  процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, 

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

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

Рахманинов, В.-А.  Моцарт, Р.  Шуман, Л.  ван  Бетховен, Д.  Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский).  

Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

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

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

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

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный 

и самостоятельно придуманный текст.   

Музыкально-ритмические движения  

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

динамикой, темпом. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

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

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

Игра на детских музыкальных инструментах  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне 

и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.  
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2.5 Образовательная область «Физическое развитие»  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

становления у воспитанников ценностей здорового образа жизни;  

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,  

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

представлений о своем теле и своих физических возможностях; приобретения двигательного 

опыта и совершенствования двигательной активности; формирования начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у воспитанников ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у воспитанников ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия воспитанников в оздоровительных 

мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности воспитанников, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

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

Для удовлетворения естественной потребности воспитанников в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Педагогические работники поддерживают интерес воспитанников к подвижным играм, 

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

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

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

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

  

Основное содержание образовательной деятельности «Физическое развитие» с 

детьми старшего дошкольного возраста:  

В ходе физического воспитания воспитанников с ТНР большое значение приобретает 

формирование у воспитанников 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.  
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На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у воспитанников 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.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений воспитанники учатся соблюдать 

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

привлекают воспитанников к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

воспитанников.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать воспитанников с ТНР в различные игры-

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

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

воспитанников правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

воспитанников стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений воспитанников 

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

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

воспитанников на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

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

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя 

у воспитанников представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 

как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 
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воспитанники усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на 

помощь в обстоятельствах нездоровья.  

От 5 до 7 лет.  

Основные движения Ходьба и бег.   

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наперегонки парами и  группами, со скакалкой; бегать на скорость в играхэстафетах.   

            Ползание и лазание.   

Совершенствовать и  закреплять навыки разнообразных способов ползания и  лазания. 

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и  по бревну; 

ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками 

и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и 

подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания 

под несколькими дугами подряд (h = 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по 

вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук 

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

спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и  спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога.  

Прыжки.  

Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

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

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

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

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

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

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

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

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

и длинную скакалки, через большой обруч.  

Катание, ловля, бросание.   

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания 

вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, 

от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; 

бросания мяча об землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, «змейкой» между предметами. Формировать 
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навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из 

разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль.   

Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение.  

  Строевые упражнения  

            Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 

врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться 

и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты 

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

            Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

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

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

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

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

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в  локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

 Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

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

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

снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

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

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, 

в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и  развивать 

навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в  хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с 

невысокой горки на двух ногах.   

Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в  футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы).   

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в  разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования.  

Формирование основ здорового образа жизни.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  
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Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

  

2.6 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности, а так же зависит от 

оснащенности учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики учреждения, 

эпидемиологической ситуации в регионе.  

Воспитательно-образовательный процесс состоит из:  

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных  

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

исследовательской, продуктивной и др); образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов; самостоятельной деятельности;  

взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной  

программы дошкольного образования.  

При реализации образовательной Программы педагог:  

продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия  

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; определяет единые для всех детей 

правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

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

соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе 

которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы; осуществляет развивающее взаимодействие с 

детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

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

ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и  

самостоятельную деятельность детей; ежедневно планирует образовательные ситуации, 

обогащающие практический и  

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; создает 

развивающую предметно-пространственную среду;  

наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения  

детей; сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития  

малышей.  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

в старшем дошкольном возрасте  

Виды детской 

деятельности  

Формы  Способы  Методы  Средства  

Социально-коммуникативное развитие   
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Игровая, 

коммуникативная  

Индивидуальная.  

Подгрупповая.  

Групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми.  

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера. 

Самостоятельная 

 деятельность.  

«Утренний 

круг», вечерний 

круг» 

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Педагогическая 

ситуация  

Праздник  

Экскурсия  

Проектная 

деятельность  

Интегративная 

деятельность  

Совместные 

действия  

Рассматривание.  

 Просмотр    

мультфильмов, 

видеофильмов,  

передач.  

Экспериментирование 

Поручение  

Дежурство. 

 

Словесные  

Наглядные 

Практические 

Сюжетные 

Игровые 

пособия  

Дидактический 

материал  
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Познавательное развитие  

Познавательно- 

исследовательская 

Индивидуальная.  

Подгрупповая. 

групповая.  

Совместная игра 

со сверстниками. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми.  

 Совместная   

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера. 

Самостоятельная 

деятельность  

Создание лекций  

Проектная 

деятельность  

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

 Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная 

ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная 

деятельность  

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Словесные  

Наглядные 

Практические 

а 

Предметы 

материальной  

культуры  

объекты  

растительного и 

животного  

мира,  

реальные  

предметы  

(объекты)  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

 

Речевое развитие  

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Восприятие 

сказок, 

стихов 

Индивидуальная 

Подгрупповая.  

Групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми.  

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера. 

Самостоятельная 

деятельность 

Чтение  

Беседа  

Рассматривание  

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная 

деятельность  

Создание лекций  

Интегративная 

деятельность  

Обсуждение.  

Рассказ  

Инсценирование  

Ситуативный 

разговор с 

детьми  

Сочинение док 

Проблемная 

ситуация  

Словесные  

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материально 

культуры: 

Натуральные 

объекты:  

объекты 

растительного 

животного  

мира,  

реальные  

предметы  

(объекты); 

Изобразительной 

деятельности 

 наглядность  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный  

Материал) 
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Использование 

различных видов 

театра 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Конструирование  

Изобразительная  

Музыкальная  

Индивидуальная.  

Подгрупповая.  

Групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми.  

Совместная 

ельность взрослого 

и детей 

тематического 

характера. 

Самостоятельная 

деятельность.  

Изготовление 

шений для 

группового  

ещения  к 

дникам, 

 предметов  

игры, сувениров,  

дметов  для 

навательно- 

исследовательско 

деятельности.  

Создание етов, 

коллекций и их 

оформление  

Рассматривание 

тически 

привлекательных  

дметов, 

 овощей, ктов, 

деревьев,  

цветов  и 

 др.), ов  в 

 работах одных 

мастеров и 

произведениях,  

изведений книжной 

графики, 

иллюстраций,  

изведений 

искусства,  

родукций  с 

изведений живописи 

ижной графики.  

Словесные  

Наглядные 

Практичес 

Предметы 
материально 

культуры 

Натуральные 

объекты:  

екты 

растительног 

животного  

а,  

реальные  

дметы  

(объекты); 

Изобразител 

  

наглядность  

Игровые 

обия  

Макеты  

Альбомы 

Дидактическ 

материал 

(раздаточный  

материал)  
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  Игра  

Организация  

тавок  работ  

одных мастеров и 

произведений,  

г с  

иллюстрациями  

ожников  

(тематических и 
персональных),  

родукций 

произведений  

описи  и 

 книжной фики, 

тематических  

тавок (по временам  

, настроению и 

др.)  

Слушание 

ветствующей 

возрасту  

одной, 

классической, 

детской музыки  

Музыкально- 

актическая игра  

Беседа 

егративного 

характера,  

ментарного 

музыковедческого 

содержания 

Интегративная  

  

  ельность  

Совместное 

ивидуальное 

музыкальное  

олнение  

Музыкальное 

ажнение.  

Попевка.  

Распевка  

Двигательный, 

тический 

танцевальный  

и  
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 д   

Танец  

Творческое ние  

Концерт- 

ровизация  

Музыкальная  

  

  етная игра    

Физическое развитие  

Двигательная  Индивидуальная.  

Подгрупповая.  

Групповая. 

Совместная игра со 

сверстниками. 

Совместная 

деятельность  

воспитателя с ми.  

Совместная 

ельность взрослого 

и детей 

тематического 

характера. 

Самостоятельная 

деятельность.  

Физкультурное тие  

Утренняя настика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание.  

Комплексная 

ельность  

 Спортивные  и  

культурные досуги  

Спортивные 

язания  

Совместная 

ельность взрослого 

и детей 

тематического 

характера  

Проектная 

ельность  

Проблемная ация  

Словесные  

Наглядные 

Практичес 

Спортивный 

инвентарь  

Игровые обия  

Макеты 

Раздаточный  

материал  

ЭСО  

«Утренний круг» предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 

Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний 

круг — 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 событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и 

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

«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.)  
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Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка)  

Виды детской деятельности:  

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры. 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними).  

Восприятие художественной литературы и фольклора,  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал.  

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация)  

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка.  

Формы организации образовательной деятельности  

Формы 

организации  

Особенности  

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат;  

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми  

Групповая 

(индивидуально-

коллективная)  

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным, в зависимости от возраста и уровня развития детей.  

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения  

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом, содержанием ООД может быть деятельность художественного 

характера. Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения  

Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их применению в 

образовательном процессе  

Методы реализации Программы рассматриваются как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решения задач 

дошкольного образования.  

Название метода  Определение метода  Рекомендация по их применению  
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Методы по источнику знаний   

Словесные  Виды: рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой.  

Словесные методы позволяют в 

кратчайшие сроки передать 

информацию детям.  

Наглядные  Группы наглядных методов: метод 

иллюстраций и метод демонстраций.  

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения  

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий, 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов, 

видеофильмов и др.  

Практические  Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности и формируют  

практические умения и навыки  

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной  

образовательной деятельности, но и в  

самостоятельной деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей  

Информационно- 

рецептивный  

Воспитатель сообщает готовую 

информацию; дети – воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти.  

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако 

использование умений и навыков в 

новых, изменившихся условиях 

затруднён.  

Примеры применения:  

Распознающее наблюдение 

(формирование представлений о 

свойствах, качествах предметов и 

явлений: величина, структура, форма, 

цвет и др.), рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, 

чтение  
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Репродуктивный  Метод состоит в многократном 

повторении способа деятельности 

детей по образцу воспитателя.  

Деятельность воспитателя заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей, в выполнении 

действий по образцу. Использование 

умений и навыков в новых или 

изменившихся условиях затруднено.  

Примеры применения:  

Упражнения (без повторения!) на 

основе образца воспитателя, беседа (с  

использованием вопросов на 

воспроизведение материала), 

составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-

схематическую модель  

Эвристический   

(Частично - 

поисковый)  

Воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска 

её решения  

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует.  

Примеры применения:  

Упражнения (без повторения!) 

конструктивного характера (перенос 

освоенного способа действия на новое 

содержание), дидактические игры, в 

которых информация является 

продуктом деятельности,  

моделирование, эвристическая беседа  

Исследовательский  В основе исследовательской 

деятельности лежит познавательный  

интерес.  

Воспитатель создаёт условия 

для удовлетворения интереса ребёнка.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

способами познания,  

прогнозирования, предвосхищения 

событий, способности к 

самостоятельной постановке вопросов.  

Примеры применения:  

Творческие задания, опыты, 

экспериментирование  

Активные методы  Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обучаться 

на собственном опыте. В группу 

активных методов образования входят 

дидактические игры –специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для 

целей обучения.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определённой последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактических игр. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения.  
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Методы развития коммуникации  

Наглядные  Словесные   Практические  

Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: 

наблюдение в 

природе, 

экскурсии.  

Опосредованное  

Наблюдение  

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинкам.  

Чтение и рассказывание 

Художественных произведений.  

Заучивание наизусть.  

Пересказ.  

Обобщающая беседа.  

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал.  

Дидактические игры.  

Игры-драматизации.  

Инсценировки.  

Дидактические упражнения.  

Пластические этюды.  

Хороводные игры.  

Методы и приёмы трудового воспитания детей  

Формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок  

Создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности  

Решение маленьких логических задач, загадок.  

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы.  

Беседы на этические темы.  

Чтение художественной литературы.  

Рассматривание иллюстраций.  

Приучение к положительным формам 

общественного поведения.  

Показ действий.  

Пример взрослого и детей.  

Целенаправленное наблюдение.  

Организация интересной деятельности  

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций.  

Просмотр телепередач, видеофильмов.  

Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

Придумывание сказок.  

(общественно-полезный труд).  

Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

Создание контрольных педагогических ситуаций.  

  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей 

с социальным миром  
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Методы, повышающие 

познавательную 

активность  

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность  

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности  

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений  

Элементарный анализ;  

Сравнение по контрасту 

и подобию, сходству;  

Группировка и 

классификация;  

Моделирование и 

конструирование;  

Ответы на вопросы;  

Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы.  

Воображаемая 

ситуация;  

Придумывание сказок;  

Игры-драматизации;  

Сюрпризные моменты и 

элементы новизны;  

Юмор и шутка;  

Сочетание 

разнообразных средств 

на одной ОД.  

Приём предложения и 

обучения способу связи 

разных видов 

деятельности;  

Перспективное 

планирование;  

Перспектива, 

направленная на 

последующую  

деятельность; 

Беседа.  

Повторение;  

Наблюдение;  

Экспериментирование;  

Создание проблемных 

ситуаций; Беседа.  

Методы физического развития  

Наглядные  Словесные  Практические  

Наглядно-зрительные приёмы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры);  

Наглядно-слуховые ориентиры\ 

(музыка, песни);  

Тактильно-мышечные приёмы 

(непосредственная помощь 

воспитателя)  

Объяснение, пояснения, 

указания; Подача команд, 

распоряжений, сигналов;  

Вопросы к детям;  

Образный сюжетный рассказ, 

беседа;  

Словесная инструкция.  

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями;  

Проведение упражнений в 

игровой форме;  

Проведение упражнений в 

соревновательной форме.  

Методы эстетического воспитания  

Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в  

окружающем мире.  

Метод эстетического убеждения.  

Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса.   
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Метод разнообразной художественной практики.  

Метод сотворчества ( с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).  

Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.  

Метод эвристических и поисковых ситуаций 

 

Метод музыкального развития  

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

Словесно-слуховой: пение  

Слуховой: слушание музыки  

Игровой: музыкальные игры  

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

  

2.7 Особенности организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

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

вариантов совместной деятельности:  

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

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому;  

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

равноправные партнеры;  

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

правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей;  

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

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

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей;  

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

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

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

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).  

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах: специально 

организованной образовательной деятельности.  
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образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в 

самостоятельной деятельности детей.  

Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация – форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной 

деятельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка, 

поделки, нового знания или переживания и т.п.). При организации занятий педагог использует 

опыт, накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН.  

Главные задачи образовательных ситуаций – формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

В процессе образовательной деятельности воспитатель создаёт разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы разнообразные виды 

наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному 

обучению.  

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 

в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку 

перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры-этюды и т.д.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств 

и форм познания.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов 
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детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного.  

Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструктивная и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности. Художественное восприятие произведений искусства 

обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между  

познавательно- исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН.  

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно-игровые 

и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 Образовательная  деятельность  в  режимных  моментах  включает  в  себя:  

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми 

по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу по 

воспитанию культурно гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. Образовательная деятельность включает в себя: 

наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,  

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов  

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

образовательных  

областей; двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания  

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию 

у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной  

активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные 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  
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материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада; свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

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

носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно – вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно – игровыми.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и 

умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале.  

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. Досуги и развлечения.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

  

Формы организации образовательной деятельности и культурных практик  

  

Образовательные 

области  

Виды 

деятельности  

Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик  

Физическое 

развитие  

двигательная  

  

Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, утренняя гимнастика, 

бодрящая гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья. Реализация проектов, 

образовательная деятельность.  
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Социально- 

коммуникативное 

развитие  

игровая, трудовая,  

коммуникативная.  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

игровые проблемные ситуации. Индивидуальные 

и коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд, реализация проектов и др.  

Познавательное 

развитие  

  

познавательно- 

исследовательская  

  

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др.  

Речевое развитие  

  

коммуникативная, 

восприятие худ.  

литературы  

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

проблемно-речевые ситуации, творческие, 

дидактические игры, викторины, фестивали, 

досуги. Образовательная деятельность, 

реализация проектов и др.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

  

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность  

Образовательная деятельность, реализация 

проектов. Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, подвижные игры, 

досуги, праздники и развлечения и др.  

  

Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

и культурных практик в режимных моментах  

Формы образовательной  

деятельности в режимных моментах  

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик  

5-7 лет   

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально - 

эмоционального опыта (утренний,  

вечерний круг и  

т.д.)  

ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  

(минутки здоровья  

и т.д.)  

ежедневно  

                          Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми   ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю   

Подвижные игры   ежедневно   

                    Познавательная и исследовательская деятельность  
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Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности)  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой   

(на прогулке)   

ежедневно   

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей  

Творческая мастерская  

(рисование, лепка, художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю   

Чтение литературных произведений   ежедневно   

                            Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно   

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам)   

ежедневно   

Трудовые поручения (общий и совместный  

труд)   

1 раз в 2 недели  

  

Модель организации учебно-воспитательного процесса на день.  

Старший дошкольный возраст  

№  

п/п  

Области   1-я половина дня  2-я половина дня  

1.  Физическое 

развитие   

Прием детей на воздухе в теплое время года  

Минутки здоровья  

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые  

Гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне)  

  сюжеты)  

Гигиенические процедуры (обширное умывание)  

Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные ванны)  

Специальные виды закаливания  

Физкультминутки   

Организованная образовательная деятельность 

по физическому развитию  

Прогулка в двигательной активности  

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)  
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2.  Познават 

ельное, 

речевое 

развитие  

Организованная образовательная  деятельность 

по познавательно-речевому развитию  

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование  

НОД  

Развивающие игры  

Интеллектуальные досуги  

Занятия по интересам  

Индивидуальная работа  

3.  Социально- 

коммуник 

ативное 

развитие  

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

Утренний круг  

Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы  

Формирование навыков культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям  

Формирование навыков культуры общения  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе  

Эстетика быта  

Тематические досуги в игровой 

форме  

Работа в книжном уголке  

Общение младших и старших 

детей, совместные игры, 

спектакли, дни дарения  

Сюжетно-ролевые игры  

Вечерний круг  

4.  Художест 

венноэстетиче

ское развитие  

Организованная образовательная деятельность 

по художественно-эстетическому  развитию  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу   

Посещение музеев  

Организованная   

образовательная  деятельность   в 

изостудии  

Музыкально-художественные 

досуги  

Индивидуальная работа  

Система физкультурно-оздоровительной работы  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей 

в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по  

оздоровлению себя и детей; принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на  

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе  

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности; принцип результативности и 

преемственности - поддержание связей между возрастными  
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категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; принцип результативности и 

гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, 

гарантия положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития.  

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы:  

Создание условий, организация здоровье 

сберегающей среды в ДОУ, обеспечение 

благоприятного течения адаптации, выполнение 

санитарно-гигиенического режима.  

Организационно-методическое и педагогическое направление:  

пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов,   

            изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по               

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик, систематическое 

повышение квалификации педагогических кадров,  

определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,  

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

Физкультурно-оздоровительное направление решение 

оздоровительных задач всеми средствами физической культуры, 

коррекция отдельных отклонений в физическом здоровье. 

Профилактическое направление  

проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и                

нераспространению инфекционных заболеваний, предупреждение острых заболеваний 

методами неспецифической профилактики, оказание скорой помощи при 

неотложных состояниях  



 

 

Модель режима двигательной активности детей в ДОУ  

Виды и формы двигательной 

активности  

Особенности организации  Количество и длительность (в мин)  

5-6 лет   6-7 лет 

Образовательная деятельность   

По направлению  

«Физическое развитие»  

в помещении  25 мин   

1 раз в неделю  

30 мин   

1 раз в неделю  

на улице  25 мин  

1 раз неделю  

30 мин  

1 раз неделю  

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня   

Утренняя гимнастика  Ежедневно  10-15  10-15  

Минутки здоровья  Ежедневно  10-15  10-15  

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером)  

30-40  30-40  

Физкультминутки  Ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

занятия  

  5-8  

Упражнения после дневного 

сна  

Ежедневно  

               8    8 

Самостоятельная двигательная деятельность детей   

Самостоятельное 

использование  

Ежедневно   



 

 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования.  

Самостоятельные подвижные 

и спортивные игры.  

  

Активный отдых   

Физкультурный досуг  Ежемесячно  25-30  30  

Физкультурные праздники  2 раза в год  До 60 мин   До 60 мин 

Неделя здоровья  1 раз в год   

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи   

Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях ДОУ  

Во время подготовки проведения 

физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья.  

Согласно годового плана  
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2.8 Способы направления поддержки детской инициативы  

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня.  

Все виды деятельности осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации;  

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели должны 

соблюдать ряд требований:  

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению  

новых знаний и умений; создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному  

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; постоянно расширять 

область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить  

начатое до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего 

результата.  

Одной из характеристик личностного развития дошкольника является проявление детской 

инициативы.  

Поддержка детской инициативы  

Направления   Способы   

Поддержка детской 

автономии: самостоятельность в 

замыслах воплощении; 

индивидуальная  свобода  

деятельности; 

самоопределение  

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, конструктивной, 

продуктивной, художественно-эстетической, общении 

Поддержка инициативных высказываний.  

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения.  
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 интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже 

или лучше остальных).   

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них.   

  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной  

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в  

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;  

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 

ближайшего развития каждого ребенка), 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, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; оценку индивидуального развития детей;  

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 Поддержка  спонтанной   

деятельности  

индивидуальной или 

коллективной), замысел, 

воплощение сюжета, партнеров 
осуществляется  

ми без вмешательства педагога  

Создание условий для развития и развертывания спонтанной кой 

игры: выбор оптимальной тактики поведения педагога;  

наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, один из таких 

промежутков отводится на прогулку); наличие разнообразных 
игровых материалов  

 Развитие  ответственной  

инициативы  

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь».  

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный  

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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2.9 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников   

Основные цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 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 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; Основные направления и формы взаимодействия с семьей  

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в 

том случае, если детский сад знаком с  воспитательными  возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о дошкольном  учреждении, которому доверяет воспитание  ребенка. Это 

позволяет  оказывать друг другу  необходимую поддержку  в  развитии  ребенка,  привлекать  

имеющиеся  педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.   

Прекрасную  возможность  для  обоюдного  познания  воспитательного потенциала  дают:  

специально  организуемая  социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; организация дней открытых дверей в  детском  саду;  разнообразные  

собрания-встречи,  ориентированные  на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон.   

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями 

и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые  постоянно  сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, комитета образования), а 

также переписки (в том числе электронной).   

Стенды.  На  стендах  размещается  стратегическая  (многолетняя), тактическая  (годичная)  

и  оперативная  информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и  среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 

об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения  о  педагогах и  

графиках их  работы,  о  режиме  дня,  о  задачах и содержании воспитательнообразовательной 
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работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах и 

т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают  участие  в  

ее подготовке,  а  также  если  она  отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). Для  того  чтобы информация  (особенно  оперативная)  своевременно поступала  к  

воспитывающим  взрослым,  важно  дублировать  ее на  сайте детского сада, а также в семейных 

календарях.   

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем стал День матери, Новый 

год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля).   

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может 

быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, 

вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники  (в  

том числе  семейные), прогулки, проектная деятельность, семейный театр).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания 

у них бережного отношения к детскому творчеству. 

  

2.10 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

выявление особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР, обусловленных  

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи  

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

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

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы  

дошкольного образования.  

Задачи программы: определение особых образовательных потребностей 

воспитанников с ТНР,  

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; коррекция 

речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических  

и медицинских средств воздействия; оказание родителям (законным представителям) 

воспитанников с ТНР консультативной  

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; достижение уровня речевого развития, 
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оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений 

и навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания  

образовательных областей и воспитательных мероприятий; психолого-педагогическое 

сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителям 

(законным представителям).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников учреждения 

включает:  

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

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у воспитанников с ТНР); 

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

психических функций у воспитанников с ТНР;  

познавательное развитие,  

развитие высших психических функций;  

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью  

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; различные формы просветительской 

деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных 

средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения воспитанников с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей воспитанников с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

IV уровень, механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия,), структурой речевого дефекта воспитанников с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с  

онтогенетическими закономерностями его становления; совершенствование лексического, 

морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; овладение арсеналом 

языковых единиц различных уровней, усвоение правил их  

использования в речевой деятельности; сформированность предпосылок метаязыковой 

деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней,  

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

 Образовательная программа для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития воспитанников, психологической, 

моторнодвигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 
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самостоятельную деятельность воспитанников с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие 

с семьями воспитанников по реализации образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ТНР.  

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи:  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности воспитанников с ТНР; использование специальных дидактических 

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

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

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

эффективного планирования и реализации в учреждении образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности воспитанников с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях:  

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

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

эффективности; психолого-педагогическое изучение воспитанников, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; специально организованное 

логопедическое обследование воспитанников, предусматривающее определение состояния всех 

компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей воспитанников, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

воспитанников.  

3. Принцип динамического изучения воспитанников, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности воспитанников.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у воспитанников разных возрастных и этиопатогенетических групп 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития воспитанников 

дошкольного возраста.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи.  
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Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

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

развития проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогических работников учреждения с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

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

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

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", 

"Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются.  

 

Обследование словарного запаса.  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом.  

Обследование грамматического строя языка.  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

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

определенной форме, преобразование деформированного предложения.  

Обследование связной речи.  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным 
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критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, 

умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания.  

Обследование фонетических и фонематических процессов.  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

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

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

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

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

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

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

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

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

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, 

первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

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

звуков в односложных словах и их последовательности.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственнозрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

воспитанников, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования воспитанников 

с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для 

обследования воспитанников с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетикофонематического 

недоразвития речи.  
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

воспитанников с ТНР.  

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

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

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

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, 

глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-

следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей 

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

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

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата 

моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы 

на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло). У воспитанников появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально -волевой сферы.  

Обучение воспитанников с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений:  

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию  

диалогической и монологической речи;  

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

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

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

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

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений:  

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

"Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 



 

63  

  

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 

и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов);  

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

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

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.  

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

Обучение воспитанников с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью).  

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

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

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

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

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

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

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез 

звукослоговых и звуко-буквенных структур.  

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность 

- щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

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

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 
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названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).  

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе.  

Обучение воспитанников с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы:  

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), 

упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, 

неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение 

слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

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

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений.  

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов.  

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения 

в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной 

и мелодической окраски речи.  

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

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и 

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

и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Воспитанники адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения.  



 

65  

  

2.11 Рабочая программа воспитания  

Рабочая программа воспитания является структурной компонентой образовательной 

программы дошкольного образования учреждения.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, 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 старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

Цель и задачи программы  

Цель Программы воспитания.   

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества (в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, ФГОС ДО (ч. 5 и 6 п. 1.6 

ФГОС ДО).  

Задачи Программы воспитания:  

развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

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

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; воспитание чувства собственного достоинства 

в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; объединение 

воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.  

Методологические основы и принципы построения Программы  

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основными принципами и подходами к формированию Программы являются:  

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

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

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  
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Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни.  

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе учреждения, включающем воспитывающие 

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

3.1.Уклад учреждения  

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и учреждения, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни учреждения.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками учреждения).  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей учреждения, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения.  

Уклад устанавливает правила жизни и отношений в 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 образовательных отношений в социальных сетях.  

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой 

учреждения и принят всеми участниками образовательных отношений.  

   Процесс проектирования уклада учреждения включает следующие шаги.  

№  Шаг  Оформление  

1  Определить ценностно-смысловое 

выполнение жизнедеятельности 

учреждения.  

Устав учреждения, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика.  
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2  Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во  всех 

форматах  жизнедеятельности  

учреждения:  

специфику  организации  видов 

деятельности; обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

организацию  режима  дня; 

разработку традиций и ритуалов 

учреждения; праздники и мероприятия.  

ОП ДО (Программа воспитания).  

3  Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

учреждения.  

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

взаимодействие учреждения с семьями 

воспитанников.  

Социальное партнерство учреждения с 

социальным окружением.  

Договоры и локальные нормативные акты.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры.  

3.2. Воспитывающая среда учреждения  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда строится по трем 

линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами;  

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого» - воспитывающая среда,  

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания;  

- «от ребенка» - воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым.  

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания.  

3.3.Общности (сообщества) учреждения  

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

учреждения. Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники:  

это пример в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;  

стремятся к общению и взаимодействию;  

поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри  
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группы сверстников принимала общественную направленность; заботятся о том, чтобы дети 

непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства  

доброжелательности; содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые  

сплачивали бы и объединяли ребят; воспитывают в детях чувство ответственности 

перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников учреждения и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий 

по воспитанию ребенка в семье и в учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в учреждении. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно 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 воспитывает 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 поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в учреждении направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  
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Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: педагог 

всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; улыбка 

– всегда обязательная часть приветствия; педагог описывает события и ситуации, но не 

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.  

3.4.Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет  

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

  

3.5.Деятельности и культурные практики в учреждении  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

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).  

Требования к планируемым результатам освоения Программы.  
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу дошкольного возраста. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем.  

На уровне учреждения не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей».  

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  дошкольного возраста (до 8 

лет)  

  На этапе окончания дошкольного детства ребенок:   

Направление  

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям.   

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий 

и уважающий ценности семьи и общества; правдивый, 

искренний; способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку; проявляющий зачатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом; проявляющий 

активность, самостоятельность, субъектную инициативу в  

  познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании; обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе.  
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Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности; 

проявляющий трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

Этикоэстетическое  Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности; обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса.  

Содержательный раздел Описание воспитательной деятельности (Цель и задачи по 

направлениям)  

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми всех образовательных 

областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания 

и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества:  

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

Согласно определению воспитания в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» воспитательная работа включает патриотическое, 

духовно-нравственное, гражданско-правовое воспитание, приобщение детей к культурному 

наследию, физическое воспитание и развитие навыков здорового образа жизни, трудовое и 

экологическое воспитание.   

Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему 

народу, сознания собственной востребованности в родной стране.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,  

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением  

к своему народу, народу России в целом;  

регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

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

будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания: формирование любви к родному краю, родной 

природе, родному языку, культурному  
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наследию своего народа; воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства  

собственного достоинства как представителя своего народа;  

 воспитание  уважительного  отношения  к  народу  России  в  целом,  своим  

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

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

воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства  

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

Реализация указанных задач проходит через несколько основных направлений 

воспитательной работы:  

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего  

народа; организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к  

российским общенациональным традициям; формировании правильного и безопасного 

поведения в природе, осознанного отношения  

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

  

Социальное направление воспитания  

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к 8 годам положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создании условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

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

ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества 

и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:  

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

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

Реализация данных задач проходит через следующие направления воспитательной 

работы:  
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организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с правилами,  

традиционные народные игры и пр.; воспитывать у детей 

навыки поведения в обществе;  

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах  

деятельности; учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

  

Познавательное направление воспитания  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; приобщение 

ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники,  

дискуссии и др.).  

Направления деятельности:  

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и  

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; организация насыщенной и 

структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  

  

Физическое и оздоровительное направления воспитания  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию  

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие: развитие 

двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и  

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры,  

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня.  

Направления деятельности:  

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр; создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; введение 

оздоровительных традиций в учреждении.  
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. У дошкольников формируется понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

нормальным социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они формируются 

на протяжении всего пребывания ребенка в учреждении.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для него привычкой.  

Основные направления воспитательной работы: формировать у 

ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей.  

  

Трудовое направление воспитания  

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, 

и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей.  

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

Направления воспитательной работы: показать детям необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать  

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; воспитывать у ребенка 

бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), 

так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; предоставлять детям 

самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали  

ответственность за свои действия; собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

детей соответствующее  

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; связывать развитие трудолюбия 

с формированием общественных мотивов труда,  

желанием приносить пользу людям.  
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Этико-эстетическое направление воспитания  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания. формирование 

культуры общения, поведения, этических представлений; воспитание 

представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на  

внутренний мир человека; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений  

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; воспитание любви к прекрасному, 

уважения к традициям и культуре родной страны и  

других народов; развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка  

действительности; формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным,  

создавать его.  

Основные направления воспитательной работы: учить детей уважительно относиться к 

окружающим людям, считаться с их делами,  

интересами, удобствами; воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости,  

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; воспитывать 

культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не  

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с  

игрушками, книгами, личными вещами; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок 

рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности по эстетическому воспитанию:  

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их  

произведений в жизнь детского сада; организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на  

русском и родном языке; реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным  

направлениям эстетического воспитания.  

2.Особенности реализации воспитательного процесса  

Программа учитывает условия, существующие в учреждении, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  
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Процесс воспитания в учреждении основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

поддержка разнообразия детства;  

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; уважение личности 

ребенка.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе образовательной деятельности, режимных моментов, совместной деятельности 

с детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в учреждении.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимовоспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами учреждения в качестве наиболее доступных и действенных  в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника 

в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

Воспитатели и специалисты учреждения ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это кружки, «Академия дошкольных наук», детско-взрослые 

сообщества: клуб «К здоровой семье через детский сад» и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей.  

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В учреждении 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются Центры патриотического воспитания, 

организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Воспитательный процесс в 

учреждении выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, включающей в себя:  

национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 

партий, религиозных объединений и общественных организаций; базовые национальные 

ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, 

существующие в культурных, семейных, социально - исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях:  

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение  
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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 вероисповедания; 

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, целеустремлённость и настойчивость; наука – ценность знания, стремление к истине, 

научная картина мира;  

традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный  

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; природа – родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; человечество – мир во всем 

мире, многообразие культур и народов, прогресс  

человечества, международное сотрудничество; духовно-нравственное развитие личности – 

осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно - смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; духовно-

нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 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.  

  

Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными партнерами 

учреждения.  

Одним из источников положительного влияния на детей является установление прочных 

связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования. Развитие 

социальных связей учреждения с культурными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят 

в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования.  

Детский сад тесно контактирует с объектами социального окружения:  

-МБОУ СОШ № 39 – проведение совместных педсоветов, выступление учителей на 

родительских собраниях, выступление ЮИДовцев, юных пожарных перед воспитанниками, 

посещение музея Боевой славы.  

- Дворец детского творчества - посещение воспитанниками кружков.  

- детская библиотека – посещение мероприятий приуроченных к различным праздникам  
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(участие в праздничной программе ко дню Победы и т.д.) - 

ГБУЗ СКМЦ города Ставрополя.  

- представителями отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Ставрополю.  

- семьи воспитанников.  

Удобное расположение даёт возможность привлекать ресурсы социального партнерства 

для разностороннего развития воспитанников, их социализации, а также совместно с 

вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать 

различные социальные проекты, акции и мероприятия социального характера.  

Одним из самых важных и значимых партнёров являются родители воспитанников. 

Родительская общественность помогает принимать совместные решения организационных 

вопросов функционирования учреждения и принимает активное участие в организации и 

проведении традиционных праздников и развлечений для воспитанников: «Зарничка», «День 

Матери». Проведение нерегламентированных видов деятельности с семьей в рамках клуба «7Я». 

А также участие с детьми в конкурсах.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в учреждении, при работе с 

детьми с ОВЗ является:  

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)  

детского развития; построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей  

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным  

участником (субъектом) образовательных отношений; формирование и поддержка инициативы 

детей в различных видах детской деятельности; активное привлечение ближайшего 

социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях учреждения являются:  

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 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 особенностями в  

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в  

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; расширение у детей с различными 

нарушениями развития знаний и представлений 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 правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Задачи коррекционной работы: выбор и реализация образовательного маршрута в 

соответствии с особыми  

образовательными потребностями ребёнка; преодоление затруднений в освоении основной 

образовательной программы  

дошкольного образования.  
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Содержание коррекционной работы:  

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи с  

учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); возможность 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы дошкольного образования и их интеграция в образовательном учреждении.  

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: коррекционная работа включается во все направления деятельности 

ДОУ; все специалисты осуществляют коррекционную работу.  

  

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

учетом возрастных особенностей детей  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности, а так же зависят от 

оснащенности учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики учреждения, 

эпидемиологической ситуации в регионе.  

Воспитательно-образовательный процесс состоит из:  

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных  

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

исследовательской, продуктивной и др.); образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов; самостоятельной деятельности;  

взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной  

программы дошкольного образования.  

При реализации Программы педагог: продумывает содержание и организацию 

совместного образа жизни детей, условия  

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; определяет единые для всех детей 

правила сосуществования детского общества,  

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; соблюдает гуманистические принципы 

педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

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

самостоятельности, инициативы; осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, 

основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; сочетает совместную с ребенком 

деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и  

самостоятельную деятельность детей; ежедневно планирует образовательные ситуации, 

обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

создает развивающую предметно-пространственную среду;  

наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения  

детей; сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития  

малышей.  
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Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения учреждения. Единство ценностей и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляют основу уклада 

учреждения.  

Основные цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель - создание необходимых 

условий для формирования ответственных  взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 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 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; Основные направления и формы взаимодействия с семьей  

  

  Дела, выходящие 

за пределы 

учреждения  

Общесадовские дела  Групповые дела  

Налаживание 

конструктивног 

о общения 

педагогов с 

родителями  

  работа родительского клуба; 

родительские собрания; совет 

родителей.  

родительские 

гостиные; семинар 

– практикум; 

тренинги;  

работа с 

родительским 

комитетом группы;  

работа 

родительского 

клуба  

Привлечение 

родителей к 

организации 

Познавательное направление - направлено на ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у родителей практических навыков воспитания детей.  
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интересной и 

полезной 

деятельности 

дошкольников  

совместные 

экскурсии, 

пешие 

прогулки, 

походы  

Общие  

собрания;  

участие родителей в 

подготовке и 

проведении 

праздников, 

развлечений, досугов;  

мастер-классы; 

семинары;  

совместное создание 

предметно-

развивающей среды;  

телефон доверия 

(номер  

групповые 

собрания;  

консультации и  

индивидуальны 

е беседы;  

выставки детских 

работ, поделок, 

изготовленные 

вместе с 

родителями; 

открытые занятия;  

совместное 

создание 

предметно-

развивающей 

среды; проектная 

деятельность;  

 

  заведующей, 

воспитателей 

есть у всех 

родителей); 

семейные 

проекты;  

участие родителей в 

субботниках по 

озеленению 

территории 

детского сада 

мероприятия по 

безопасности ПДД  

участие родителей в 

субботниках по 

озеленению территории 

участка группы  

Информационно-аналитическое направление-направлено на выявление 

интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности, установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями и детьми.  
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фотовыставки; 

фотомонтажи.  

анкетирование 

;  

тестирование; 

сайт детского 

сада; 

материалы для 

ознакомления; 

фотовыставки; 

фотомонтажи.  

анкетирование; 

тестирование; 

личные беседы; 

материалы для 

ознакомления  

 (должны быть 

эстетически 

оформлены;  

содержание 

необходимо 

регулярно 

обновлять;  

оформление 

выполняется 

так, чтобы 

привлекать 

внимание 

родителей (текст 

на цветной 

бумаге, 

фотографии 

детей группы, 

картинки-

символы); 

содержание 

предполагаемого 

материала 

должно быть 

действительно 

интересно 

большинству 

родителей.) 

  Досуговое направление- призвано устанавливать теплые 

доверительные отношения, эмоциональный контакт между педагогами 

и родителями, между родителями и детьми.  
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праздники; 

акции; 

конкурсы; 

экскурсии  

праздники; 

выставки;  

акции 

(экологически 

е, социальные, 

тематические, 

безопасность); 

конкурсы;  

выставки 

семейных  

газет, 

плакатов, 

альбомов; 

кружки  

праздники; 

развлечения; 

празднование 

дней рождения; 

выставки; акции;  

конкурсы к 

традиционным 

праздникам  

Повышение 

педагогической 

грамотности  

анкетирование;  

конференции  

анкетирование 

;  

родительская 

конференция; 

дни открытых 

дверей;  

дни добрых 

дней  

(добровольная 

посильная 

помощь 

родителей)  

анкетирование;  

педагогические 

беседы или 

консультации  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Практическая реализация цели и задач воспитания в рамках направлений (модулей) 

воспитательной работы.   

Модуль «Праздники, досуги»  

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов воспитанников:  

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков.  

Для снижения утомляемости детей в учреждении организуются частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют 

детям расслабиться и подвигаться.  

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для 

того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 

получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким 
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образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие 

и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет 

усерднее.  

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.  

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка 

с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми 

стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.  

Учреждение организует праздники в форме тематических мероприятий: праздник осени, 

новый год, рождество, мамин праздник, День Победы, а также утренников. Конкретная форма 

проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы учреждения.  

Модуль «Творческие соревнования»  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу по 

нескольким направлениям воспитания: вовлекать родителей в процесс воспитания, учитывая 

интеграцию воспитательных усилий.  

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

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 сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности.  

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах учреждения, это продолжение 

и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: 

ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию 

для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и 

вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а 

родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и 

системой оценки.  

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах.  

Учреждение организует творческие соревнования в различных формах: конкурсы, 

выставки, флешмобы, фестивали, акции. Конкретная форма проведения творческого 

соревнования определяется календарным планом воспитательной работы учреждения.  

Учреждение помогает семье подготовиться к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагоги 

видят домашние условия, возможности ребенка, понимают современного родителя и его 

трудности и оказывают посильную помощь в развитии детей дома.  

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя 

и преемственности развития ребенка в семье и детском саду.  
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Модуль «Фольклорные мероприятия»  

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями.  

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Осенняя ярмарка», «Капустник» «Гуляние на масленицу», 

«Колядки», «народные посиделки».  

После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, 

кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 

фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы 

учреждения.  

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности 

народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без 

посещения музеев (в т.ч. виртуальных), выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без 

помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников:  

формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

социализация, развитие коммуникативных навыков.  

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной.  

Модуль «Конкурсное движение»  

Для учреждения важным фактором является участие в конкурсном движении. Конкурсы 

могут быть организованны для педагогов учреждения, для детей, родителей, а также совместные 

конкурсы для родителей и детей. Это могут быть конкурсы – выставки поделок, рисунков, 

фотоконкурсы, различных направлений и тематик.  

Также конкурсы могут быть как очными, так и заочными.  

Цель: создание условий для развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста.  

Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий, 

проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя важную задачу по 

воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. Мы стараемся 

подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог найти здесь интерес для себя 

и своего ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по реализации модуля «Конкурсное движение»:  

установление партнерских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками;  

поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

добровольное участие детей в конкурсах; поиск 

новых увлечений и раскрытие способностей.  

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач:  
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конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, соревнования.  

Модуль «Традиции, проекты, события»  

Традиции являются основой воспитательной работы в учреждении. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые воспитывают 

у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, 

совместному творчеству.  

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективной деятельности.  

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств 

детей дошкольного возраста.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в учреждении единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых.  

Задачи:  

Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми.  

Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп.  

Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший - младший; член 

коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.  

Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности.  

Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на уровне учреждения:  

тематических мероприятий «День Здоровья», «Неделя безопасности», «Экономика для 

малышей».  

на уровне группы:  

разработка и защита проектов;  «День рождения».  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно - эстетическая.  

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития.  

Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг 
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с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. Формирование игры как 

важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.  

Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. Создание насыщенной эмоциональными 

стимулами социокультурной среды, которая соответствует возрастным, индивидуальным, 

психологическим физиологическим особенностям детей и обеспечивает:  

возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и общении, 

материалов для игры и продуктивной деятельности; гибкое зонирование помещения, которое 

обеспечивает детям возможность заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, 

а также уединяться во время игры, при рассматривании книг и т.д.  

обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в целях  

развития у них любознательности и познавательной активности; представление  информации 

на горизонтальных  и  вертикальных  бумажных  и электронных носителях; 

использование информационных материалов, которые выходят за рамки 

 непосредственного  опыта  жизнедеятельности  детей  (детские  энциклопедии, 

познавательные программы и др.), полифункциональных предметов, элементов декораций, 

костюмов и аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно – и режиссерской; 

использование мультимедийных средств и средств ИКТ; своевременную трансформацию с 

учетом обогащения жизненного и игрового опыта  

детей, а также их зоны ближайшего развития.  

Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере 

его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников с учреждением.  

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях.  

Оценка результатов освоения Программы, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком 

самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои поступки.  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрированы с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  
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Взаимодействия взрослого с детьми. События учреждения.  

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы учреждения, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в учреждении проходит в следующих формах: разработка и 

реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.);  

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; создание 

творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, 

«Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседней группы и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

  

Организация предметно-пространственной среды  

Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания.  

Программа обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства 

при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной 

деятельности. Уклад учреждения направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания при переходе 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 Программы воспитания.  

Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  



 

89  

  

Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется  Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

«от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами;  

«от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания;  

«от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания.  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику учреждения и включает:  

оформление помещений;  

оборудование; игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится Программа, и способствует их принятию и 

раскрытию ребенком.  

Среда:  

включает знаки и символы государства, региона, города и организации. отражает 

региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности  

социокультурных условий, в которой находится организация.   

экологична, природосообразна и безопасна,   

обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 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 познания, 

формирует научную картину мира.  

обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде.  

обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл  

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с  

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

Средства реализации Программы  

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 увлекательными.  

 Важнейшие  образовательные  ориентиры:  обеспечение  эмоционального  

благополучия детей; создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения  
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детей к другим людям; развитие детской самостоятельности (инициативности и 

ответственности); развитие детских способностей, формирующихся в разных 

видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: проявлять уважение к личности 

ребенка и развивать демократический стиль  

взаимодействия 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, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции  

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 достижение которых направлена деятельность 

педагогов ДОУ и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей.  

Система работы в ДОУ нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы - развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).   

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в ДОУ, имеют 

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

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение.  

Роль педагога 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 ДОУ педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: общается 

с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает  

делиться своими переживаниями и мыслями; помогает детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения;  

создает 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; обеспечивает в течение дня чередование 

ситуаций, в которых дети играют вместе и  

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

Патриотическое направление воспитания  

Создание условий для развития патриотического направления воспитания  
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Для успешной работы реализации патриотического воспитания создана развивающая 

среды, с учетом возрастных особенностей детей. Это уголки:  

- русской культуры;  

- музей;  

- уголок государственной символики.  

Уголок русской культуры включает:  

- художественную литературу (сказки, потешки, поговорки, стихи и т. д.);  

- народные игрушки (матрешки, дымка и т. д.);  

- народные музыкальные инструменты;  

- куклу в народном костюме;  

- произведения декоративно-прикладного искусства.  

Уголок государственной символики включает:  

- символы России: герб, флаг, гимн;  

- наглядный материал: фотографии (города, края и т.д., открытки, 

репродукции картин русских художников и т. д.  

При организации работы по патриотическому воспитанию обязательно следует учитывать 

возраст дошкольников, их психологические особенности и возможности.  

Воспитателями изготовлены дидактические пособия: план города, на котором дети без 

труда узнают свой детский сад; представлены различные виды театра по русским народным 

сказкам; созданы макеты климатических и природных зон с представителями флоры и фауны; 

куклы в национальных костюмах, игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр, сделанные 

руками воспитателей и родителей. Для развития познавательной активности детей важно, чтобы 

«информация», заложенная в среде, не обнаруживала себя сразу полностью, а побуждала ребенка 

к её поиску. С этой целью в старших дошкольных группах периодически меняются материалы: 

лабиринты, кроссворды на знание родного города, края, страны, её символов. С целью 

пополнения развивающей среды приобретены настольные печатные игры «Профессии», 

«Сказки», «Зоологическое лото» и другие.   

Среда должна побуждать детей и к двигательной активности, давать им возможность 

выполнять разнообразные движения, испытывать радость от этого. А что может быть доступней 

народных игр, сопровождаемых художественным словом? Поэтому физкультурные уголки кроме 

привычного спортивного оборудования должны содержат атрибуты для подвижных народных 

игр.   

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагогов большой личной убежденности и вдохновения. Эта достаточно 

кропотливая работа в детском саду ведется систематически, планомерно во всех возрастных 

группах, в разных видах деятельности по направлениям:   

«Родная семья»   

«Родной город»   

«Родная природа»   

«Родная культура»   

Социальное направление воспитания  

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 
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помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется 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 тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги:  

устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; создают 

ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

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

принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы воспитанники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей меняется с учетом происходящих в жизни воспитанников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, а взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли:  

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами;  

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими  

игровыми ситуациями; быть автономными в своих действиях и принятии 

доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся:  

при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; совершать 

выбор и обосновывать; 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.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.   

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

исследовательских площадок, художественных студий, библиотек, игровых 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 желанию.  
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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 свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: создавать 

в течение дня условия для свободной игры детей;  

определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в  

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

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

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

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

детей, понимать их значимость.  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

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

сколько самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации 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 возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители.  

Познавательное направление воспитания  

 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 информации.  

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т.д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно  предлагая  детям  вопросы,  требующие  не  только  воспроизведения  

информации, но и мышления; регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе - проблемно- 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; обеспечивая 

в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по  
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одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; строя обсуждение с 

учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; помогая детям 

обнаружить ошибки в своих рассуждениях; помогая организовать дискуссию;  

предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и  

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности.   

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

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

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

Физическое направление воспитания  

Создание условий для физического развития  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того 

чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться; обучать детей правилам безопасности;  

создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую  

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 оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности).  

Трудовое направление воспитания  

Создание условий для развития трудовой деятельности  

Создание эмоционально положительной атмосферы (труд доставляет радость). Этому 

способствует музыкальное сопровождение: если дети заняты ручным трудом-тихая, спокойная 

музыка, при уборке помещений – бодрая, громкая. Труд должен доставлять радость.   

Трудовое оборудование:  

подобрано в соответствии с возрастом;  

безопасно, не причиняет вред здоровью и жизни ребёнка; хватает 

всем детям.   

При организации трудовой деятельности учитываем возрастные особенности, 

индивидуальные интересы и склонности детей к тому или иному виду труда. Труд должен быть 

посильным. Трудом нельзя наказывать. Для хозяйственно – бытового труда имеются фартуки, 

щетки, тазики, подносы; для труда в уголке природы - лейки. Оборудование для труда детей на 

участке лопаты, совки, ведра, лейки, тачки, носилки и др., удобны для детей и изготовлены из 

легкого, но достаточно прочного и безопасного для здоровья детей материала. Все оборудование 
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в достаточном количестве, хорошего качества и имеет привлекательный вид: яркий цвет леек, 

приятная форма коробок для хранения природного материала (семян, шишек, желудей), 

нарядные фартуки и др. – все это радует детей, способствует формированию культуры труда, 

вызывает эстетическое удовольствие. Оборудование объединено по видам труда: в природном 

уголке – лейки, пульверизаторы; в месте, отведенном для ручного труда – ножницы, иглы, разные 

виды тканей для ремонта и оклеивания пособий; принадлежности для хозяйственно – бытового 

труда - щетки и совки, а для дежурных по столовой – фартуки, косынки, колпаки или пилотки.  

Этико-эстетическое направление воспитания  

Создание условий для самовыражения средствами искусства  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

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 должен:  

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 

техническими  

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 

дошкольники  

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства.   

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем и пр.  

4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса. в ДОУ:   

заведующий; старший воспитатель;  

1 учитель-логопед;  

1 педагог-психолог;  

1 педагог по ИЗО  

5 воспитателей.  

Педагог-психолог организует работу по обеспечению благоприятного психологического 

климата в коллективе, диагностику психического развития детей, готовности их к школе, 

индивидуальные коррекционные подгрупповые занятия с детьми.  

Музыкальный руководитель реализует потребности детей в эстетическом развитии и 

театрально-сценической деятельности. Занятия проходят в музыкальном зале.  

 Воспитатели  групп  организуют  с  детьми  взаимодействие  в  направлениях:  

патриотическое, социальное, познавательное, трудовое, этико-эстетическое, физическое и 

оздоровительное.  
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Ознакомление дошкольников с региональной культурой Ставрополья происходит через 

все виды деятельности, темя внесены в комплексно – тематическое  планирование Система 

повышения квалификации педагогов:  

В учреждении проводятся семинары и круглые столы, мастер-классы, обеспечивающие 

более широкое обсуждение полученных результатов в коллективе учреждения:  

постоянно действуют семинары-практикумы по обогащению профессиональной 

компетенции педагогического состава «Профессиональный стандарт педагога, как ресурс 

повышения качества дошкольного образования», «Внедрение ФГОС ДО» и т.д.  

создана система наставничества для индивидуального и группового консультирования, 

реализуемые методической службой. В работе «Школы молодого педагога» регулярно 

проводились консультации, взаимопосещения, открытые показы, а также посещения городских 

методических объединений молодых педагогов.  

проводятся тренинги развития профессионально важных личностных качеств, 

обеспечивающих готовность к инновационной деятельности и профилактику профессионального 

выгорания.  

Активными формами повышения квалификации педагогов и развития способности к 

педагогической является прохождение КПК, их участие в методических объединениях, 

различных выставках, смотрах и конкурсах внутреннего, городского, краевого и всероссийского 

уровней.  

На уровне уклада: в учреждении работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами направлена 

на реализацию таких социокультурных ценностей, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются всеми участниками образовательных отношений в учреждении.  

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда учреждения обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы являются:  

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)  

детского развития; построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей  
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каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным  

участником (субъектом) образовательных отношений; формирование и поддержка инициативы 

детей в различных видах детской деятельности; активное привлечение ближайшего 

социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются:  

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 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 особенностями в  

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в  

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; расширение у детей с различными 

нарушениями развития знаний и представлений 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 правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

  

 

6. Календарный план воспитательной работы  

На основе рабочей программы воспитания составлен календарный план воспитательной 

работы, на основе базовых ценностей                  по следующим этапам:  

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр,  

экскурсии и пр.); разработка проектов, в рамках которых создаются творческие 

продукты; организация событий, которые формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. Цикл начинается с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла.  В ходе разработки определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды 

деятельности детей в каждой из форм работы.  

                      

2.12 Парциальные программы, реализуемые в группе компенсирующей 

направленности  

Парциальную программу художественно-эстетического развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки» Лыкова И. А., как вариант проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с Федеральным государственным 
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образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации детей в процессе 

приобщения к культуре, формирования опыта художественной деятельности и общения, 

развития уникальной личности каждого ребенка.  

Парциальную образовательную программу для детей дошкольного возраста «Мир без 

опасности» Лыковой И. А., которая ориентирована на социально-коммуникативное развитие 

ребенка в области формировании безопасного поведения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (информационная безопасность), открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного роста и общего развития, 

поддержки инициативы и реализацию творческих способностей в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми в различных видах деятельности.   

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования определены следующие направления образовательной работы, 

связанной с формированием культуры безопасности личности:   

• введение детей в мир общечеловеческой культуры; расширение социокультурного опыта 

каждого ребенка как уникальной личности;   

• развитие содержательного общения и комфортного взаимодействия ребенка со взрослыми 

и другими детьми в разных формах взаимодействия;   

• амплификация общего развития ребенка с учетом его возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей;   

• создание оптимальных условий для проявления познавательной и творческой активности, 

самостоятельности, инициативы каждого ребенка;   

• поддержка культурных практик, поисково-исследовательской деятельности, разных видов 

экспериментирования (двигательного, социального, познавательного,  

художественного и др.);   

• создание условий для становления целенаправленности и произвольности 

(саморегуляции) действий; формирования опыта планирования и организации разных видов 

деятельности, в т.ч. предпосылок учебной деятельности.   

Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» направлена на создание 

социальной ситуации развития, которая:   

• гарантирует охрану и укрепление здоровья детей (физического и психического);   

• обеспечивает эмоциональное благополучие детей;   

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  • 

обеспечивает открытость дошкольного образования.  

Парциальную программу Н. В. Нищевой «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста», которая используется на занятиях по  обучению грамоте детей дошкольного 

возраста с 5 до 7 лет.   

Одной из важнейших задача Программы является профилактика нарушений письменной 

речи у детей в дельнейшем при обучении в начальной школе.   

Задачей Программы можно считать овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.  
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Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.   

Содержание направления «Социально-коммуникативное развитие в сфере трудового 

воспитания (финансовая грамотность)» представлено научно – методическими пособиями и 

сборниками. 

При формировании элементов финансовой грамотности у детей раскрываем ключевые 

понятия: от осознания собственного опыта – к пониманию экономических, в том числе 

финансовых категорий. От простейших экономических категорий «труд», «профессия», 

«потребность», «деньги» к более сложным финансово-экономическим явлениям 

«товарноденежные отношения», «купля-продажа», «бюджет» и к пониманию законов 

финансового мира.  

Музыкальные руководители реализуют потребности детей в музыкально-ритмическом 

развитии и театрально-сценической деятельности. Занятия проходят в музыкальном зале. 

Ознакомление дошкольников с региональной культурой Ставрополья происходит через все 

виды деятельности, темы внесены в комплексно – тематическое планирование.  

Групповые ячейки в разных возрастных группах оснащены интерактивным и 

компьютерным оборудованием, игровым и познавательным материалом в соответствие с 

возрастными особенностями детей. Оборудована зона по развитию движений, музыкальных и 

художественных способностей, книжные и экологические уголки, творческие лаборатории, 

родительские уголки. В каждой группе имеется аудиотехника и картотека музыкальных 

произведений.  

Методический кабинет оборудован медиа-библиотекой и учебными пособиями, 

методической литературой.  

  

 

2.13 Особенности воспитательно-образовательного процесса  

ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

Решение проблемных ситуаций, игровая деятельность, игры с правилами, 

коммуникативная деятельность. Ведущие методы – игровой, проблемно-диалогический.  

Интеграция в занятия по познавательному развитию, при реализации «Утреннего круга», 

во время бесед, проведения игровой деятельности, при проведении познавательных и 

ситуационных бесед, занятий и проектов, дидактических и подвижных игр.   

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

содержание образовательной деятельности Задачи 

по возрастам.  

От 5 до 7 лет  

Продолжать знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать 

представления о финансовой грамотности;  

Содержание образовательной деятельности.  

Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, рассказывает 

о назначении рекламы для распространения информации о товаре, формирует представление о 

финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми назначение денег и их участие в процессе 

приобретения товаров или услуг, организует проблемные и игровые ситуации для детей, 

развивает умения планировать расходы на покупку необходимых товаров и услуг, формирует 

уважение к труду родителей (законных представителей).  
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ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

Ролевые и дидактические игры с экономическим содержанием, образовательная 

деятельность, изобразительная деятельность, увлекательные ситуационные задачи, загадки и 

кроссворды, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметная, 

изобразительная, художественно-театрализованная деятельность, детский труд. Именно в этих 

видах деятельности при условии освоения ребенком позиции субъекта происходит интенсивное 

интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие и совершается естественное вызревание 

таких перспективных новообразований, как произвольность поведения, способность к 

логическому мышлению, исследованию, самоконтролю, ответственности за свои поступки, что 

составляет важнейшую базу для формирования экономической культуры и грамотного 

финансового поведения в будущем.  

Интеграция материала в занятия по познавательному развитию, художественно-

эстетическому развитию, при проведении «Утреннего круга».  

Патриотическое направление воспитания  

Создание условий для развития патриотического направления воспитания  

Для успешной работы реализации патриотического воспитания создана развивающая 

среды, с учетом возрастных особенностей детей. Это уголки:  

- русской культуры;  

- музей;  

- уголок государственной символики.  

Уголок русской культуры включает:  

- художественную литературу (сказки, потешки, поговорки, стихи и т. д.);  

- народные игрушки (матрешки, дымка и т. д.);  

- народные музыкальные инструменты;  

- куклу в народном костюме;  

- произведения декоративно-прикладного искусства.  

Уголок государственной символики включает:  

- символы России: герб, флаг, гимн;  

- наглядный материал: фотографии (города, края и т.д., открытки, 

репродукции картин русских художников и т. д.  

При организации работы по патриотическому воспитанию обязательно следует учитывать 

возраст дошкольников, их психологические особенности и возможности.  

Воспитателями изготовлены дидактические пособия: план города, на котором дети без 

труда узнают свой детский сад; представлены различные виды театра по русским народным 

сказкам; созданы макеты климатических и природных зон с представителями флоры и фауны; 

куклы в национальных костюмах, игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр, сделанные 

руками воспитателей и родителей. Для развития познавательной активности детей важно, чтобы 

«информация», заложенная в среде, не обнаруживала себя сразу полностью, а побуждала ребенка 

к её поиску. С этой целью в старших дошкольных группах периодически меняются материалы: 

лабиринты, кроссворды на знание родного города, края, страны, её символов. С целью 

пополнения развивающей среды приобретены настольные печатные игры «Профессии», 

«Сказки», «Зоологическое лото» и другие.   

Среда должна побуждать детей и к двигательной активности, давать им возможность 

выполнять разнообразные движения, испытывать радость от этого. А что может быть доступней 

народных игр, сопровождаемых художественным словом? Поэтому физкультурные уголки кроме 
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привычного спортивного оборудования должны содержат атрибуты для подвижных народных 

игр.   

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагогов большой личной убежденности и вдохновения. Эта достаточно 

кропотливая работа в детском саду ведется систематически, планомерно во всех возрастных 

группах, в разных видах деятельности по направлениям:   

«Родная семья»   

«Родной город»   

«Родная природа»   

«Родная культура»   

Социальное направление воспитания  

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется 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 тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагоги: устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

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

принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы воспитанники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей меняется с учетом происходящих в жизни воспитанников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, а взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли:  

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; изменять 

или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими  
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игровыми ситуациями; быть автономными в своих действиях и принятии 

доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся:  

при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; совершать 

выбор и обосновывать; 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.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.   

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

исследовательских площадок, художественных студий, библиотек, игровых 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 желанию.  

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 свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в  

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

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

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

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

детей, понимать их значимость.  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

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

сколько самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации 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 возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители.  
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Познавательное направление воспитания  

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 информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: регулярно предлагая 

детям вопросы, требующие не только воспроизведения  

информации, но и мышления; регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе - проблемно- 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; обеспечивая 

в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

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

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

учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; помогая детям 

обнаружить ошибки в своих рассуждениях; помогая организовать дискуссию;  

предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и  

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности.   

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

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

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

Физическое направление воспитания  

   Создание условий для физического развития  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; обучать 

детей правилам безопасности;  

создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую  

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 оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  
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Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности).  

Трудовое направление воспитания   

Создание условий для развития трудовой деятельности  

Создание эмоционально положительной атмосферы (труд доставляет радость). Этому 

способствует музыкальное сопровождение: если дети заняты ручным трудом-тихая, спокойная 

музыка, при уборке помещений – бодрая, громкая. Труд должен доставлять радость.   

Трудовое оборудование: подобрано в соответствии с 

возрастом; безопасно, не причиняет вред здоровью и 

жизни ребёнка; хватает всем детям.   

При организации трудовой деятельности учитываем возрастные особенности, 

индивидуальные интересы и склонности детей к тому или иному виду труда. Труд должен быть 

посильным. Трудом нельзя наказывать. Для хозяйственно – бытового труда имеются фартуки, 

щетки, тазики, подносы; для труда в уголке природы - лейки. Оборудование для труда детей на 

участке лопаты, совки, ведра, лейки, тачки, носилки и др., удобны для детей и изготовлены из 

легкого, но достаточно прочного и безопасного для здоровья детей материала. Все оборудование 

в достаточном количестве, хорошего качества и имеет привлекательный вид: яркий цвет леек, 

приятная форма коробок для хранения природного материала (семян, шишек, желудей), 

нарядные фартуки и др. – все это радует детей, способствует формированию культуры труда, 

вызывает эстетическое удовольствие. Оборудование объединено по видам труда: в природном 

уголке – лейки, пульверизаторы; в месте, отведенном для ручного труда – ножницы, иглы, разные 

виды тканей для ремонта и оклеивания пособий; принадлежности для хозяйственно – бытового 

труда - щетки и совки, а для дежурных по столовой – фартуки, косынки, колпаки или пилотки.  

Этико-эстетическое направление воспитания  

Создание условий для самовыражения средствами искусства  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

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 должен: 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 

техническими  

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 

дошкольники  

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства.   

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем и пр.  
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4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

в ДОУ :   

заведующий;  

старший воспитатель;  

1 учитель-логопед;  

1 педагог-психолог;  

1 педагог по ИЗО  

5 воспитателей.  

Педагог-психолог организует работу по обеспечению благоприятного психологического 

климата в коллективе, диагностику психического развития детей, готовности их к школе, 

индивидуальные коррекционные подгрупповые занятия с детьми.  

Музыкальный руководитель реализует потребности детей в эстетическом развитии и 

театрально-сценической деятельности. Занятия проходят в музыкальном зале.  

 Воспитатели  групп  организуют  с  детьми  взаимодействие  в  направлениях:  

патриотическое, социальное, познавательное, трудовое, этико-эстетическое, физическое и 

оздоровительное.  

Ознакомление дошкольников с региональной культурой Ставрополья происходит через 

все виды деятельности, темя внесены в комплексно – тематическое  планирование Система 

повышения квалификации педагогов:  

В учреждении проводятся семинары и круглые столы, мастер-классы, обеспечивающие 

более широкое обсуждение полученных результатов в коллективе учреждения:  

постоянно действуют семинары-практикумы по обогащению профессиональной 

компетенции педагогического состава «Профессиональный стандарт педагога, как ресурс 

повышения качества дошкольного образования», «Внедрение ФГОС ДО» и т.д.  

создана система наставничества для индивидуального и группового консультирования, 

реализуемые методической службой. В работе «Школы молодого педагога» регулярно 

проводились консультации, взаимопосещения, открытые показы, а также посещения городских 

методических объединений молодых педагогов.  

проводятся тренинги развития профессионально важных личностных качеств, 

обеспечивающих готовность к инновационной деятельности и профилактику профессионального 

выгорания.  

Активными формами повышения квалификации педагогов и развития способности к 

педагогической является прохождение КПК, их участие в методических объединениях, 

различных  выставках,  смотрах  и  конкурсах  внутреннего,  городского, 

 краевого  и всероссийского уровней, а также основной формой в период распространения 

новой коронавирусной инфекции- онлайн вебинары.  

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ОВЗ  

На уровне уклада: в учреждении работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами направлена 

на реализацию таких социокультурных ценностей, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются всеми участниками образовательных отношений в учреждении.  

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда учреждения обеспечивает возможность включения 
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каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы являются: полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)  

детского развития; построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей  

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным  

участником (субъектом) образовательных отношений; формирование и поддержка инициативы 

детей в различных видах детской деятельности; активное привлечение ближайшего 

социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются:  

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 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 особенностями в  

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в  

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; расширение у детей с различными 

нарушениями развития знаний и представлений 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 правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  
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     2.14 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает специфические 

условия социализации детей дошкольного возраста, с целью их приобщения к народной 

культуре, ознакомления с явлениями окружающей действительности, исторического прошлого и 

настоящего, ориентировки, достижения и освоения ценностей и смыслов в мире природы и 

человека в их взаимосвязи, целостности. Это позволяет решать воспитательные задачи 

комплексно, развивая каждого ребенка в условиях детского сада и семьи.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

ДОУ.  

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений.  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

  

Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие»  

Внедрение в воспитательно-образовательный процесс Учреждения регионального 

компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные представления основ 

региональной культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой 

родине, ее культурно-историческим и природным особенностям. Реализация регионального 

содержания образования осуществляется в четырех направлениях: природно-климатические 

особенности родного края, национально-культурные и исторические особенности края, 

ценностно-смысловая взаимосвязь     поколений  и символика края. Введение в образовательный 

процесс краеведческого материала оказывает положительный эффект на развитие музейной 

педагогики, способствует привлечению детей к участию в светских праздниках, народных 

праздниках.  

Природно-климатические особенности родного края.  

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, 

дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей 

местности, где подробно рассматривается степная зона с распространенными и редкими 

растениями, лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически 

воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, 

бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. 

Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, 

акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты и 

опыты, связанные с объектами природы.  

Национально-культурные и исторические особенности города, края.  

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном 

городе, крае.  

 Дети посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с памятниками 

культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий с видами города 

Ставрополя. Большое значение имеет взаимодействие с социумом. У детей формируются 

представления о том, что в родном крае проживают людиразных национальностей, с 

самобытными, равноправными культурами, закладываются основы гражданско-патриотических 

чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. Реализация данного 
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направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, видео-

просмотров, посещения музеев, рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, 

организации конкурсов. Символика города, края.  

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство 

дошкольников с гербом, флагом, гимном Ставрополя и Ставропольского края. Дети получают 

сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются 

нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее 

лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Символика родного города. Традиции родного города. Города своего края. Географическое 

расположение своего края, города. Культурные и природные богатства родного края. Родной 

край как часть России. История зарождения и развития своего края. Родная страна. Россия – 

родина многих людей и народов. Символика государства. Общественные события (праздники, 

открытия, достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в разных общественных 

местах.  

Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, ногайцы, 

греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и понимания между 

ними.  

Представления о родном крае как части России; об истории зарождения и развития своего 

края, города; о людях, прославивших свой край в истории его становления; об улицах, районах 

своего города; о достопримечательностях родного города: культурных учреждениях, 

промышленных центрах, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о символике своего 

города (герб, гимн); о тружениках родного города; о знаменитых людях своего края; о городах 

своего края; о людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; о традициях 

своего города;  

Карта Ставропольского края: территории края, карта города. Музей под открытым небом.  

Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, нефть, руда, минеральные воды и 

пр. (с учетом местных условий).  

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: 

Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник. Загрязнение окружающей среды. Деятельность по 

сохранению и улучшению окружающей среды.  

   

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры. Растительный и 

животный мир Ставрополья. Многообразие. Взаимодействие растений и животных. Домашние 

животные. Окультуренная природа, декоративные растения. Экосистемы. Дикая природа (дикие 

животные и дикорастущие растения). Связь живых и неживых объектов природы. Различия 

живого и неживого.  

Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, месяцев 

года.  

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природного 

явления, объект.  

 Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь, нефть, 

руда, минеральные воды и пр. (с учетом местных условий).  

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: 

Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. Загрязнение 

окружающей среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и живой природы. 

Деятельность по сохранению и улучшению окружающей среды  

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел хранитель, 
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памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову – театральный сквер; памятник Первой 

учительнице.  

 Краеведческие  музей:  Ставропольский краеведческий  музей имени Г.Н. 

Прозрителева, и Правве Г.К. (1906)  

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой музей 

изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольский выставочный зал. Галерея 

С. Паршина  

Подбор произведений искусства, отображающих колорит Ставропольской природы, 

музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов Ставропольского края, казачества, представляющими для ребенка особую 

эмоционально-жизненную ценность.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»   

Речь как способ организации познавательной активности и общения с разными людьми. 

Особенности письменной и устной речи. Особенности устной речи различных этносов 

Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, искусство, общественная жизнь 

региона, экология и так далее. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется 

общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского края и Северного Кавказа с культурой страны 

и мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и мыслей в обыденной речи. Особенности 

нравственных, трудовых, эстетических норм в семье, в детском саду.  

Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с легендами 
Ставрополья и произведениями детских писателей. Связь занятий по ознакомлению с 

художественной детской региональной литературой (образовательная область «Коммуникация») 
с занятиями художественно-эстетического блока. Художественная выразительность детских 

рассказов и стихотворений. Язык и региональное литературное наследие: сказки и легенды о 
ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь 

«Сундучок», А.Е. Екимцева «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», 
«Светло от берез в России», «Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко «Волшебная страна Шарля 

Перро», Г.Н. Пухальская «Бабушкины сказки»,  «Серебряная дудочка», В.И. Сляднева 

«Перепелиная душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев «Волчья дудочка», «Рассказы старухи 
Татьяны», В.Н. Милославская «Радуга. Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. Климович 

«Хочу все знать. Книга для детей».  

Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей сказки, 

считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок, 

сказов, литературных произведений о Ставропольском крае.  

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-литературном 

творчестве Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская, Т. Гонтарь писатели, поэты, отражающие отношения: 

гуманные, созидательные, личностные.  

  

Образовательная область «Художестивенно-эстетическое развитие»    

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. Народные 

промыслы Ставропольского края. Произведения народных мастеров.  

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве региона.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование. Традиционные и нетрадиционные техники художественного творчества на 

Ставропольском крае. Традиционные изделия мастеров-ремесленников Ставропольского края, 

их разнообразие, национальный колорит.  

Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в жизни и в 

изобразительном искусстве.  
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Образ «Я» - человек, отраженный в произведениях искусства. Связь между изображенным 

образом и собственным реальным образом, состояниями, эмоциями, настроением, 

переживаниями, чувствами.  

Способы изображения связей между образом одного человека и другого. Сходство и 

различия людей по состоянию, настроению, эмоциям, чувствам.   

Общность и специфика изобразительно-выразительного языка в различных видах 

искусства. Образ человека в портретной живописи, раскрывающий нравственно-эстетические 

характеристики.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. 

Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и 

других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм 

(зданий, сооружений) вписанных в него.  

  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между 

людьми и способы, регулирующие их.  

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Художественные образцы предметов (игрушка, роспись, резьба, кружево и др.). 

Художественная и прагматическая ценность предметов изобразительного искусства. 

Изобразительный образ. Изобразительно-выразительный язык. Культурно-исторические 

особенности предметов, созданных тем или иным народом Уральского региона, той или иной 

нацией, их ценности. Общее и специфическое через знаково-символические различия, 

отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого 

перевоплощения.  

Сфера музыкальной деятельности  

Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). Ребенок, взрослый, музыкант, 

певец в жизни и в музыкальном творчестве.  

Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской национальной культуры. 

Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков, Бордун и др. Жанровая 

палитра, опора на традиции Ставропольского и казацкого народного фольклора. Музыкальные 

произведения, предназначенные для ознакомления дошкольников:  

Русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные казачьи песни: 

«Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне Россию» 

(слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова В. 

Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова 

Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, которые сочинили 

выпускники школ г. Ставрополя, музыка В. Чернявского).  

Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка»,«Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Песня», 

«Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдём», «Солдатская песня», «Орлик».  

Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», 

«Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», «Пчёлка» и 

др.  

Сфера конструктивной деятельности.  

Способы конструирования. Свойства деталей, способы их соединения и крепления. 
Конструкция по образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям.  

Материалы для конструирования: геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и 

архитектурные (арка, колонна, фронтон) формы. Конструирование по замыслу. Местная 

архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство Ставропольского края: 
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Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова (ск. 

братья Бернардацци), Замок коварства и любви, и др.  

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р.Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел хранитель, 

памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой 

учительнице и др.  

Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы (арх. Ридик С.В.)  

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли Лермонтова 

М.Ю.( ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот Лермонтова, беседка Эолова 

арфа, место первого захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, скульпт. Л. Шоцкий), 

Грот Дианы, Грот Лермонтова (бр. Бернардацци), и др.Кисловодск: Дамский мостик, грот 

Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные ванны, Замок коварства и любви и др. Ессентуки: 

Орел и Змея, Мужичок, санаторий Верхние ванны. Мин – Воды : мемориал Огонь Вечной Славы, 

храм Архангела Михаила, собор Покрова Пресвятой Богородицы, часовня Феодосия 

Кавказского. 

 Природные памятники: Красные     камни Пятигорский     провал, Кисловодская     гора Кольцо, 

Кисловодский      Крокодил Гоша,      скала Лягушинка,      Александрийские      столпы, 

Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, Медовые водопады, 

Александрийские столпы.  

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени  Г.Н. Прозрителева, и 

Правве Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий музей имени Н.Г. Завгороднего 

(1976), Пятигорский краеведческий музей, домик Лермонтова, Кисловодский историко-

краеведческий музей «Крепость», Ессентукский краеведческий музей, Железноводский 

краеведческий музей, Минераловодский краеведческий музей, музеи отделения железной 

дороги, локомотивного депо, стекольного завода, газовой компании, аэропорта. Буденовский 

краеведческий музей.  

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой музей 

изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба художника В.И. 

Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного искусств.   

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание особенности 

Ставропольского края.  

а. Климатические особенности региона  

• При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Ставропольский край – один из 

южных регионов России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при 

разработке режима пребывания воспитанников в Учреждении и составлении перспективно-

тематического годового плана работы  Учреждения.   

• На занятиях по познавательному развитию, приобщению к культуре речи дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; на 

занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на 

занятиях по развитию двигательных способностей и навыков эти образы передаются через 

движение.  

• Режим дня дошкольника, представленный в Программе, смоделирован с учетом 

климатических особенностей края. В связи с тем, что город Ставрополь является одним из 

южных городов, большое количество солнечного тепла приходится на период с 22 апреля по 15 

октября. Именно в этот период времени рекомендуется организация приема детей и утренней 

гимнастики  на свежем воздухе.   
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б. Социокультурное окружение   

Социокультурные особенности Ставропольского края также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в Учреждении.   

• Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых.   

• Благодаря расположению Учреждения в непосредственной близости от лесного 

массива, создаются большие возможности для полноценного экологического воспитания детей. 

Однако, в теплый период года, прогулки в лес затруднены в связи со вспышками крымской 

геморрагической лихорадки.   

в. Национально-культурный состав воспитанников Учреждения  

При организации образовательного процесса в Учреждении учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями. Вместе с тем, в образовательном процессе 

Учреждения используется краеведческий материал.  

Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не столько в 

организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми вне 

занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно 

принадлежать развивающим играм (Б.Никитин, В.Воскобович и др.), чтению детской 

художественной литературы, включая произведения ставропольских детских писателей 

(А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, Л.Шубная, В.Милославская и др.), продуктивным видам 

деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному исследованию 

социального и природного мира с учетом регионального компонента. Большое внимание уделить 

организованной развивающей предметно-пространственной среде, где дети могут заниматься 

самостоятельно, по собственной инициативе.  

Оптимальным условием развития ребенка является социально-педагогическая культура 

педагога, раскрывающаяся     в такой     категории, как «взаимодействие». Сущностно-

содержательные характеристики этого процесса фиксируют степень личностной включенности 

педагога в образовательный процесс, ведущей к осознанной заинтересованности в ребенке как 

самоценности. Именно от системы отношений «ребенок-взрослый» зависят направленность и 

смысловое содержание всего педагогически организованного деятельностного комплекса.  

  

Особенности осуществления образовательного процесса.  

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание особенности 

Ставропольского края.  

Климатические особенности региона  

• При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Ставропольский край – один из 

южных регионов России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при 

разработке режима пребывания воспитанников в ДОУ и составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ.   

• На занятиях по познавательному развитию, приобщению к культуре речи дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; на 

занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на 

занятиях по развитию двигательных способностей и навыков эти образы передаются через 

движение.  

• Режим дня дошкольника, представленный в Программе, смоделирован с учетом 

климатических особенностей края. В связи с тем, что город Ставрополь является одним из 

южных городов, большое количество солнечного тепла приходится на период с 22 апреля по 15 
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октября. Именно в этот период времени рекомендуется организация приема детей и утренней 

гимнастики на свежем воздухе.   

-  

 

2.15  Перспективный план работы с родителями   

№  Активные формы работы  Наглядная информация  Индивидуальная работа  

сентябрь    

1.  Родительское собрание: 

«Специфика воспитания 

и обучения  детей в 

логопедической группе»  

Стенд: «Режим дня», 

«Организованная 

образовательная 

деятельность».  

Акция  «С днем рождения, 

любимый город!»  

Обновление группового 

инвентаря, оформление 

участка, уголков группы.  

2.  Выставка для родителей 

«Как мы провели лето!»  

  Беседы с родителями 

детей.  

октябрь    

1.  Участие родителей в 

конкурсе семейных     

поделок. «Природа и 

фантазия».  

«Витаминный календарь», 

«Вакцинация». – 

оформление  

уголка здоровья  

Беседы «Необходимость 

проведения вакцинации 

против гриппа и ОРВИ».  

2.  Оформление наглядно- Консультации:  Выполнение  

 тематического уголка: 

«Коррекционная работа 

с детьми с ОВЗ в 

домашних условиях»  

  

«Семейные ЗОЖ-выходные. 

Проводим время вместе»  

 «Домашние обязанности 

детей»  

  

рекомендаций педагогов.  

3..  Совместная подготовка 

группы и участка к 

зимнему периоду  

Консультации «Роль сказки 

в развитии и воспитании 

ребенка», «Сказко-терапия»  

Беседа «Домашние 

обязанности для детей. 

Без напоминания и с 

удовольствием».  

ноябрь  
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1.  Родительское собрание: 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности- требования 

ФОП ДО»  

Повышение мастерства 

родителей в 

использовании методов 

и приемов воспитания 

финансовой грамотности 

у детей  

Создание стенгазеты по 

теме.  

Рекомендации по подбору 

материала.  

2.  Фотовыставка  

«Мамочка, милая моя!»  

Фотовыставка, 

консультация «10 правил 

научить ребенка 

слушаться»,  

«Формирование у ребенка 

интереса к чтению»  

Советы по оформлению 

семейного альбома.  

Индивидуальные 

консультации.  

3.  Привлечение родителей 

к участию в 

экологической акции: 

«Кормушка для 

пичужки».  

Стихи об осени, птицах для 

совместного чтения  

«Покормите птиц зимой».  

Беседа «Совместный 

труд», развешивание 

кормушек для зимующих 

птиц. Беседа о здоровье 

детей, индивидуальных 

способах профилактики и 

лечения.  

декабрь  

1.  Участие в конкурсе 

«Зимние узоры».  

Консультация «Книжки в 

вашем доме».  

Анкетирование.  

Советы по результатам 

анкетирования.  

2.  Привлечение родителей 

к праздничному  

Консультация «Новый год 

для детей: как устроить  

Приобретение и 

изготовление в группу  

 украшению группы.  

Участие в проекте 

«Символ года».  

праздник», «Знакомьтесь, 

Дед Мороз!»  

украшений.  

  Фотовыставка: «Зимние 

забавы».  

Консультация «Зимние 

игры», «Родительский 

авторитет».  

  

Советы, рекомендации 

медсестры.  

январь  
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1.  Участие в проекте: 

«Альбом о профессиях 

наших родителей»  

Книжка-раскладушка: 

«Советы по развитию речи 

детей». Памятка «Общение 

с ребенком».  

Беседы с воспитателями 

группы, рекомендации 

педагогов- предметников.  

2.  Конкурс-выставка  

«Снеговики и  

Снеговичихи!»  

«Закаливание в ДОУ», 

Консультация «Как сделать 

зимнюю прогулку с 

ребенком приятной и 

полезной?».  

Советы для родителей по 

изготовлению снеговиков 

вместе с детьми.  

3.  День добрых дел  

«Снежные постройки».  

«Лепим из снега!», 

пословицы и поговорки о 

зиме, зимние стихи.  

Советы по изготовлению 

построек, горки, 

использованию орудий 

труда.  

  

февраль  

1.  Родительское собрание: 

«Чему азбука научит- 

требования ФАОП ДО»  

Составление картотеки игр 

по трудовому воспитанию  

Индивидуальные 

консультации, беседы.  

2.  Привлечение родителей 

к участию в смотре 

«Парад военной 

техники» 

(легоконструирование 

моделей военной 

техники).  

Консультация «Гендерное 

воспитание 

доршкольников».  

  

Советы по изготовлению 

подарков ко дню  

Защитников Отечества из 

нетрадиционного 

материала (бросовый, 

природный), показ 

образцов.  

3.  Выпуск стенгазеты «Мой 

папа служит в 

Российской армии».  

  

Создание стенгазеты с 

рассказами о папах.  

Сбор фоторассказов, их 

оформление, советы по 

тексту, подбор стихов.  

4.  Организация праздника к  

«Дню защитника 

Отечества»  

Оформление выставки 

рисунков.  

Советы по изготовлению 

подарков.  

март   

1.  Выставка поделок 

«Золотые руки наших 

мам!»  

Консультация:  

«Экспериментирование с 

детьми в домашних условиях».  

Памятка: «Причины 

детского 

дорожнотранспортного 

травматизма»  

Подбор стихов к 

празднику, изготовление 

поделок.  
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2.  Участие в подготовке к 

фестивалю: «Талантик»  

  

«Весенние стихи», «Приметы и 

пословицы о весне»  

Разучивание стихов, 

советы по изготовлению 

атрибутов.  

3.  Наглядно тематический 

уголок  

«Правила безопасного 

поведения»  

  

Папка-передвижка  

«Подвижные игры в жизни 

ребенка».  

Беседы с 

педагогомпсихологом.  

апрель   

1.  Конкурс рисунков и 

фотографий «Спорт 

глазами детей»  

Консультация «Будь здоров!», 

«Реакция Манту»  

Беседы на тему  

«Дыхательная 

гимнастика детей», 

«Укусы насекомых»  

2.  Организация 

выставки поделок 

«Космические 

истории»  

Оформление выставки 

рисунков-игр для совместной 

логической и изобразительной 

деятельности детей и 

родителей, стихи о космосе.  

Объяснение заданий, 

подбор стихов о космосе.  

3.  Участие в месячнике 

здоровья  

Участие в познавательном 

проекте: «Огород на окне»  

Рекомендации педагогов 

родителям.  

май   

1.  Участие в акциях и 

мероприятиях в 

рамках мини-

проекта: « Победы».  

Выставка «Звезда памяти», 

информационные файлы  

«Мои родные защищали 

Родину»  

Советы по оформлению, 

подбор стихов, 

поздравлений.  

2.  Родительское собрание: 

Итоговое родительское 

собрание в старшей 

логопедической группе 

«Вот и стали  мы на год 

взрослее»  

Консультация  

«Мотивационная готовность к 

школе».  

Памятка: «Безопасность 

ребенка летом»  

Рекомендации по 

индивидуальной работе с 

детьми. Советы по 

безопасности детей на 

дороге в летний период.  

 Подведение итогов 

совместной 

деятельности за год.   

  

3.  Подготовка и участие в 

празднике, 

посвященном выпуску 

детей в школу.  

Участие в экологической акции 

по озеленению территории д.с.  

Беседы, индивидуальные 

консультации.  
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2.16  Календарный план воспитательной работы.  

 

№  

п/п  
Дата  

Воспитательно

е событие  

Формы организации образовательного процесса в 

разных возрастных группах  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

1.  
1 

сентября  
День знаний  

Развлечение 

«Вот какие мы  

большие»  

Праздник «В 

гостях у 

Почемучки»  

Праздник «В 

гостях у 

Почемучки»  

2.  
3 

сентября  

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом  

Уроки 

мужества, 

беседы, 

дискуссионны

е площадки на 

тему 

противодейст

вий 

терроризму, 

выставка 

плакатов 

(рисунков).  

Урок  мужества  

«Беслан – 

трагедия, 

которую никто 

не забудет!»  

Уроки 

 мужества,  

беседы, 

дискуссионные 

площадки на 

тему 

противодейств

ий терроризму, 

выставка 

плакатов 

(рисунков).  

Час памяти  

«Я помню! Я 

горжусь!»  

Просмотр 

презентации 

«Окончанию Второй 

мировой войны,  

посвящается…», 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций.  

3.  
20 

сентября  

День города и 

края  

Проект: 

«Город  

России  -  

Ставрополь» 

ко Дню города 

–  

создание 

презентаций, 

фото и  

видеорепорта

жей  

к 

празднованию 

Дня города  

Акции: 

«Люблю  

свой город!»  

Проект:  «Город  

России - 

Ставрополь» ко 

Дню города –  

создание 

презентаций, 

фото и 

видеорепортаж

ей к 

празднованию 

Дня  

города  

Акции: «Люблю 

свой город!»  

Проект: «Город 

России - Ставрополь» 

ко Дню города – 

создание презентаций, 

фото и 

видеорепортажей к 

празднованию Дня 

города Акции: 

«Люблю свой  

город!»  

4.  
27 

сентября  

Международны

й день туризма  

Целевая 

прогулка в 

уголок леса  

Совместный  

турпоход с 

родителями в  

Краевой 

ботанический 

сад  

Семейное  спортивное  

развлечение «Семь Я»  



 

118  

  

5.  27  

сентября  

День  

воспитателя и 

всех  

дошкольных 

работников  

Ознакомление    

трудом 

сотрудников 

детского сада  

«Серд

це в подарок» 

(поделка в 

любой 

технике)  

профессии 

нужны,  

все профессии 

важны» – 

профессия 

«Воспитатель 

детского сада»  

«О 

воспитателе в 

стихах» 

поздравления 

ко Дню 

дошкольного 

работника  

Беседа «Все профессии  

нужны, все профессии 

важны» – профессия 

«Воспитатель детского 

сада»,  

«О воспитателе в 

стихах» поздравления 

ко Дню дошкольного 

работника  

6.  4 октября  
День защиты 

животных  

Экологически

й проект «Мы 

не одни на 

этой планете»  

Чтение 

рассказов  

о  животных,   

беседы с 

детьми, 

организация 

фотовыставки 

в социальных 

сетях «Братья 

наши  

меньшие» 

Театрализован

ная игра по 

сказке  

К.И. 

Чуковского  

«Айболит»  

Экологический 

проект «Мы не 

одни на этой 

планете»  

Чтение 

рассказов о 

животных, 

выставка 

литературы  в 

групповых 

комнатах, 

беседы с  

детьми, 

организация 

фотовыставки  

«Братья  наши  

меньшие», 

изготовление 

буклетов 

«Сохрани и 

защити!»  

Экологический проект 
«Мы не одни на этой  

планете»  

Чтение рассказов о 

животных, выставка 

литературы в 

групповых комнатах, 

беседы с  

детьми, организация 

фотовыставки в 

социальных сетях 
«Братья наши 

меньшие», 
изготовление буклетов  

«Сохрани и защити!»  

7. 5 октября  День учителя  

Беседы  о 

профессии 

учителя, 

сюжетно-

ролевые игры  

Беседы о 

профессии  

учителя 

сюжетно- 

ролевые игры  

Беседы  о  профессии  

учителя,  сюжетно- 

ролевые игры  

8. 18 октября  
День отца в 

России  

Выставка   

«Мы с папой – 

мастера»  

Досуг  

«Папа может  

все, что угодно»  

Спортивный  праздник  

«Мы  с  папой  –  

спортсмены»  
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9. 28 октября  

Международны

й день Бабушек 

и Дедушек  

Продуктивная 
деятельность  

«Подарки 

 для 

любимых 

бабушек и 

дедушек» 

Беседы о 

семье  

Вечер загадок 

на тему: «О 

бабушке и 

дедушке»  

Чтение Л. 

Толстой 

«Рассказы для 

маленьких 

детей».  

«Моя  бабушка»  

С.Капутикян, 
«Мой дедушка» 
Р.Гамзатов,  

«Бабушкины 

руки» Л.Квитко, 

«Бабушка -  

забота», «Наш 

дедушка» 

Е.Благинина  

Рисование: «Мои 
любимые бабушка и  

дедушка»  

Чтение Л. Толстой 

«Рассказы для 

маленьких детей».  

«Моя  бабушка»  

С.Капутикян, «Мой 
дедушка» Р.Гамзатов,  

«Бабушкины  руки»  

Л.Квитко,  «Бабушка  -  

забота», «Наш 

дедушка» Е.Благинина  

10. 1 ноября  Осенины  

Выставка 

поделок из 

природного 

материала  

«Что у осени в 

лукошке»  

Праздник 

«Осень в гости 

просим»  

Выставка 

 рисунков  

«Осенние 

мотивы» 

Праздник 

«Осень в гости 

просим»  

Выставка рисунков 
«Осенние мотивы»  

Праздник «Осень в 

гости просим»  

11. 4 ноября  
День народного 

единства  

Коммуникатив

ная игра  

«Мы разные, 

но мы вместе!»  

Спортивный 

досуг  

«Единство 

навсегда!»  

Спортивный досуг  

«Единство навсегда!»  

12. 18 ноября  

День рождения 

Деда Мороза  

Акция 

«Подарок Деду 

Морозу»  

Акция  «Подарок  

Деду Морозу»  

Акция   

«Подарок  Деду 

Морозу»  

13. 20 ноября  

Всемирный день 

ребенка  

Беседы   

«Ваши  

права ,дети»  

Беседы «Ваши 

права ,дети»  

Беседы  

«Ваши права, дети»  

14. 24 ноября  
День матери в 

России  

Фотовыставка  

«Мы с мамой – 
путешественни
ки»   

Досуг «Мы с 

мамой – актеры»  

Творческий  вечер  

«Танцуем с мамами»  

15. 30 ноября  

День  

Государственно
го герба  

Российской 

Федерации  

  Викторина  

«Символы – 

отражение 

жизни»  

Викторина «Символы – 

отражение жизни»  
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16. 3 декабря  

День 

неизвестного 

солдата  

Тематическая  

беседа «Есть  

память, 

которой не 

будет 

конца»  

Тематическая 

беседа  

«Есть память, 

которой не 

будет конца»  

Тематическая беседа  

«Есть память, 

которой не будет 

конца»  

17. 3 декабря  

Международны

й день 

инвалидов  

Коллективн

ая работа 

«Хоровод 

доброты» 

   Проведение  

этических 

бесед с  

детьми о 
добре, заботе,  

сочувствии к 
детям с  

ограниченны

ми  

возможностям

и, оформление  

холлов  

аппликацией  

из 

разноцветных 

ладошек.  

Коллективная 
работа 

«Хоровод 

доброты» 

   Проведение  

этических бесед 
с детьми о 

добре,  
заботе, 

сочувствии к 
детям с  

ограниченным

и  

возможностями

,  

оформление 

холлов 

аппликацией  

из разноцветных 

ладошек.  

Коллективная работа  

«Хоровод доброты» 

  Проведение 

этических бесед с 

детьми о добре, 

заботе, сочувствии к  

детям с 

ограниченными 
возможностями,  

оформление холлов 

аппликацией  

из разноцветных 

ладошек.  

18. 5 декабря  

День 
добровольца  

(волонтера) в 

России  

Акция  

«Маленькие 
волонтеры или  

добрые дела 

дошколят» 

выставка  

рисунков  

«Дорогою  

Акция 

«Маленькие 

волонтеры или  

добрые дела  

дошколят» 

выставка 

рисунков 

«Дорогою  

Акция «Маленькие 

волонтеры или добрые  

дела дошколят» 

выставка рисунков 

«Дорогою  

19. 8 декабря  

Международны

й день 

художника  

Беседы о 

профессии, 

игра –  

экспериментир

ование 

«Смешиваю  

краски я…», 

загадки,  

рассматривани
е репродукций  

картин разных 

жанров.  

Тематический 

день  

«Я художник 

хоть куда!»  

Беседы о профессии, 

игра  

– 

экспериментирование  

«Смешиваю краски 

я…», загадки, 

рассматривание 

репродукций картин 

разных жанров.  
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20. 11декабря  
День Героев 

Отечества  

Целевая 

экскурсия к 

памятникам в 

парк Победы 

Беседа о 

подвигах 

ставропольцев  

Целевая 
экскурсия к 
памятникам в 
парк  

Победы  

Беседа  о 

подвигах 

ставропольцев  

Целевая экскурсия к 

памятникам в парк 

Победы  

Беседа  о  подвигах  

ставропольцев  

21. 12 декабря  

День  

Конституции  

Российской 

Федерации  

  Проект  «День  

Конституции»  

Рассматривани

е альбома о 

правах ребенка, 

просмотр 

презентации  

«Главная книга 

страны», 

просмотр 

мультфильма  

«Азбука прав. 

Смешарики», 

чтение 

художественны

х 

произведений, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений.  

Проект  «День  

Конституции» 

 Рассматривание 

альбома о правах 
ребенка, просмотр 

презентации «Главная 
книга страны», 

просмотр 
мультфильма  

«Азбука  прав.  

Смешарики», 

 чтение 

художественных 

произведений, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений.  

Интеллектуальная игра 

по правовому 

воспитанию «Что? Где? 

Когда?»  

22. 23 декабря  

День семейных 

корней  

Беседы о семье  Акция 

«Семейное  

древо»  

Акция «Семейное 

древо»  

23. 30 декабря  

День 

заворачивания 

подарков  

Акция 

«Подарок  

другу»  

Акция  «Подарок  

другу»  

Акция «Подарок 

другу»  

24. 

Последняя 

неделя 

декабря  

Любимый 

праздник Новый  

год  

Смотр-конкурс   

оформления к 

Новому году  

«Сказка 

оживает» 

Выставка  

рисунков 

 «В 

ожидании 

Нового года!» 

Участие в 

конкурсе  

Смотр-конкурс   

оформления  к  

Новому году 

«Сказка 

оживает»  

Выставка 

рисунков «В 

ожидании 
Нового года!» 

Участие в 
конкурсе  

Промышленного  

Смотр-конкурс  

оформления  к 

 Новому  

году «Сказка оживает»  

Выставка рисунков «В 

ожидании Нового 

года!» Участие в 

конкурсе 

Промышленного 

района города 

Ставрополя  

«Зимние узоры»  
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   Промышленно

го района 

 города  

Ставрополя  

«Зимние 

узоры»  

 Участие  в  

городском 

конкурсе 

«Символ года»  

 района  города  

Ставрополя 

«Зимние узоры»  

Участие в 
городском 
конкурсе 
«Символ  

года»  

 Участие  в  городском  

конкурсе «Символ 

года»  

25. 11 января  
Всемирный день 

«спасибо»  

Досуговая 
деятельность  

«Всемирный 

День  

Спасибо»           

Изготовление 

открыток   

Досуговая 
деятельность  

«Всемирный 

День  

Спасибо»             

Изготовление 

открыток   

Досуговая деятельность 
«Всемирный День  

Спасибо»                  

  Изготовление открыток   

26. 15 января  

100 лет со дня 

рождения 

Евгения 

Ивановича 

Носова  

Чтение 

художественны

х произведений  

Чтение 

художественных 

произведений  

Чтение художественных 

произведений  

27. 27 января  

День полного 
освобождения  

Ленинграда от 

фашистской 

блокады  

  

Час памяти «По 

страницам  

блокадного  

Ленинграда» 

   Просмотр  

презентаций о 

жителях  

блокадного 

города, выставка 

рисунков  

по теме «А город 

жив!»  

Час памяти «По 

страницам блокадного  

Ленинграда» 

Просмотр 

презентаций о 

жителях блокадного 

города,  

выставка рисунков 

по теме «А город 

жив!»  

28. 2 февраля  

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко- 

фашистских 
войск в  

Сталинградской 

битве  

  Виртуальная 

экскурсия  

«Здесь на 

главной высоте 

России» 

 

 Виртуальн

ая экскурсия на 

Мамаев курган. 

Беседы о  

мужестве солдат, 

защищавших 

Сталинград.  

Виртуальная экскурсия  

«Здесь на главной 
высоте России» 

  Виртуальная 

экскурсия на Мамаев 

курган. Беседы о  

мужестве солдат,  

защищавших 

Сталинград.  
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29. 8 февраля  

День  

Российской 

науки  

Эксперимента

льно-  

исследовательс
кая лаборатория  

«Нескучные 

дети» 

Организация и 

проведение  

  опытно-  

экспериментал

ьно 

й деятельности.  

  

Экспериментальн

о- 

исследовательска

я лаборатория  

«Нескучные 

дети» 

Организация и 

проведение 

опытно- 

эксперименталь

ной 

деятельности.  

Виртуальное 

посещение 

научных 

лабораторий,  

кванториумов.  

Тематическая 
выставка  

энциклопедий  

«Хочу все знать»  

Экспериментально- 

исследовательская  

лаборатория 

«Нескучные  

дети» Организация 

и проведение 

опытно- 

экспериментальн

ой деятельности.  

Виртуальное посещение 

научных лабораторий, 

кванториумов.  

Тематическая выставка 

энциклопедий  

«Хочу все знать»  

30. 15 февраля  

День памяти о 
россиянах,  

исполнявших  

служебный долг  

за  

пределами  

Отечества  

  Чтение 

художественной 

литературы  

«Богатырями 
славится 
Россия» 

Чтение былин, 

обсуждение 

борьбы добра 

со злом.   

  Чтение былин, 

обсуждение борьбы 

добра со злом. 

Интеллектуально- 

тематическая игра  

«Русский солдат умом 

и силой богат»  

31. 21 февраля  

Международны

й день родного 

языка  

   Родное слово  

(стихи на 

родном языке)  

Живая буква  

(изготовление 

буквы в виде 

какого-то  

животного или 

растения)  

Родное слово 

(стихи на 

родном языке) 

Живая буква  

(изготовление 

буквы в виде 

какого-то  

животного или 

растения)  

Буктрейлер 
(рассказ ребенка 

о любимой  

прочитанной 

книге) Язык 

тела 

(составление 

слова из 

Родное слово 

(стихи на родном 

языке) Живая 

буква  

(изготовление буквы в 

виде какого-то 

животного или 

растения)  

Буктрейлер (рассказ 

ребенка о любимой  

прочитанной книге) 

Язык тела 

(составление слова из 

различных поз детей)  

 Иллюстрация к 

этнической сказке  
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различных поз 

детей)  

Иллюстрация к 

этнической 

сказке  

32. 23 февраля  
День защитника 

Отечества  

Выставка 

работ  

«Вместе с 

папой»  

  

Выставка работ  

«Вместе с 

папой»  

Спортивный 

праздник «Аты- 

баты шли 

солдаты»  

Выставка работ 

«Вместе с папой»  

Спортивный праздник  

«Аты- баты шли 

солдаты»  

33. 
24 февраля 

-2 марта  
Масленица  

Масленичные 

гулянья»   

Развлечение 

для детей 

«Здравствуй  

Масленица»  

Масленичные 

гулянья»   

Развлечение для 

детей 

«Здравствуй  

Масленица»  

Масленичные 

гулянья»   

Развлечение для 

детей «Здравствуй  

Масленица»  

34. 8 марта  
Международны 

й женский день   

Праздник 

«Для мамочки 

любимой»  

Мастер-классы  

«Мама, 

бабушка и я – 

рукодельная 

семья»  

Мастер-классы «Мама, 

бабушка и я – 

рукодельная семья»  

35. 18 марта  

День 

воссоединения  

Крыма с 

Россией  

Коллективная 

аппликация  

«Красота 

нашей 

Родины»  

Беседа на тему 
воссоединение  

Крыма и 

России  

Виртуальная 

экскурсия  

«Красоты 

Крыма»  

Беседа на тему 

воссоединение Крыма 

и России  

Виртуальная 

экскурсия  

«Красоты Крыма»  

36. 27 марта  
Международн 

ый день театра  

Инсценировки  

в театре  

Инсценировки  в 

театре  

Инсценировки  в 

театре  

37. 1 апреля   День птиц  
Экологический 

праздник  

Экологический 

праздник  

Экологический 

праздник  

38. 1 апреля День смеха Развлечение  Развлечение  Развлечение 

39. 7 апреля  
Всемирный день 

здоровья  

Беседы о 

здоровье,  

спортивные 

рзвлечения  

Беседы о 

здоровье, 

спортивные 

рзвлечения  

Беседы о здоровье, 

спортивные рзвлечения  

40. 12 апреля  
День 

космонавтики  

Тематические 

занятия  

«Первый 

космонавт»  

 Просмо

тр 

Тематические 

занятия  

«Первый 

космонавт»  

 Просмотр 

презентаций, 

Тематические занятия  

«Первый космонавт»  

 Просмотр 

презентаций,  

видеофильмов о  
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презентаций

,  

видеофильмо

в о  

Ю.А.Гагарине. Беседы 

о  

   видеофильмов 

о 

Ю.А.Гагарине.  

Беседы о 

профессии  

«космонавт»  

Ю.А.Гагарине. 

Беседы о 

профессии  

«космонавт»  

профессии 

«космонавт»  

Игра-викторина 

«Тайны звездного 

неба»  

41. 22 апреля  
Всемирный день 

Земли  

Экологическая 
неделя 

(беседы, игры, 
чтение  

художественно

й  литературы)  

Экологический 
досуг «День  

Земли»  

Экологическая 
неделя (беседы, 

игры, чтение  

художественной  

литературы)  

Конкурс 

рисунков  

«Красота 

родной 

природы»  

Просмотр 
видеофильма  

«Природа нашей 

планеты»  

Экологический 

досуг  

«День Земли»  

Экологическая неделя  

(беседы, игры, чтение 

художественной  

литературы)  

Конкурс рисунков  

«Красота родной 

природы»  

Просмотр 

видеофильма  

«Природа нашей 

планеты»  

Экологический досуг  

«День Земли»  

42. 1 мая  
День весны и 

Труда  

Интегрирован

но е занятие  

«История 

возникновения  

праздника 1 

мая»  

Познавательнои

гровая 

программа  

«Мир-труд-

май!»  

Познавательно-игровая 

программа «Мир-труд- 

май!»  

43. 9 мая  День Победы  

Акции:   

- «

Георгиевская 

ленточка»;  

- «

Наследники  

Победы»;  

- «

Стена 

памяти»;  

- «

Окна победы»;  

- «

Песня 

победы».  

Акции:   

- «

Георгиевская 

ленточка»;  

- «

Наследники  

Победы»;  

- «

Стена памяти»; 

- «Окна 

победы»;  

- «

Песня 

победы».Музы

кально 

-литературное 

представление,  

Акции:   

- «Георги

евская ленточка»;  

- «Наслед

ники Победы»;  

- «Стена 

памяти»;  

- «Окна 

победы»; - «Песня 

победы». 

Музыкальнолитерату

рное  

представление,  

посвященное Дню 

Победы  
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посвященное 

Дню Победы  

«Этот день 

будут помнить 

веками!»  

«Этот день будут 

помнить веками!»  

44. 24 мая  

День славянской 

письменности и 

культуры  

Развлекательно

досуговое  

мероприятие  

«АБВГдейка»  

Интерактивная 

экскурсия в  

историю  

книгоиздания 

на Руси  

  

Книжная выставка-

диалог  

«Славянская 

письменность и 

культура»  

45. 1 июня  

Международны 

й день защиты 

детей  

Музыкально-

спортивный 

праздник, 

посвященный  

Музыкально-
спортивный  

праздник,  

посвященный 

Дню  

Музыкально-
спортивный праздник, 

посвященный  

Дню защиты детей  

«Радужное детство»  

   Дню защиты 

детей  

«Радужное 

детство»  

защиты детей  

«Радужное 

детство»  

 

46. 6 июня  

День русского 

языка в ООН  

Пушкинский 

день России  

Развлечение, 

посвященное 

Дню русского 

языка  

«Путешествие 

в сказку»  

Викторина 

«День русского 

языка»  

  Викторина по 

произведения

м  

Пушкина  

Викторина «День 

русского языка»  

Викторина по 

произведениям 

Пушкина  

47. 12 июня  День России  

Тематический 

праздник  

Тематический 

праздник  

Тематический 

праздник  

48. 22 июня  
День памяти и 

скорби  

Разговор о 

важном «День  

Памяти и 

скорби»  

  

Разговор о 

важном  

«День Памяти и 

скорби»  

Поэтический 

час  

«Мы о войне 

стихами 

говорим»  

Разговор о важном 

«День  

Памяти и скорби»  

Поэтический час  

«Мы о войне стихами 

говорим»  

49. 8 июля  

День семьи, 

любви и 

верности  

Фоторамка  

«Семейное 

счастье»  

Семейный 

квест  

«В поисках 

счастья»  

Фоторамка  

«Семейное 

счастье»  

Семейный квест 

«В поисках 

счастья»  

Фоторамка «Семейное 

счастье»  

Семейный квест «В 

поисках счастья»  
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50. 13 августа  
День 

физкультурника  

Досуг   

«С 

физкультурой 

дружим мы»  

Летние 

спортивные 

Олимпийский 

игры  

Летние спортивные 

Олимпийский игры  

51. 22 августа  

День  

Государственно 
го флага  

Российской 

Федерации  

Флешмоб 

«Флаг России»  

Флешмоб «Флаг 

России»  

Флешмоб «Флаг 

России»  

52. 27 августа  

День 

российского 

кино  

Развлечение  

«Мы идем в 

кино»  

Знакомство 
детей с 

историей  

возникновения 

кино, жанрами  

Знакомство детей с 

историей 

возникновения кино, 

жанрами  

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающее развитие ребёнка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 
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оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное  

понимание  развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Основные принципы организации среды  

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающее, 

эстетически  привлекательно  и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки - обеспечивают максимальный развивающий эффект.   

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста.   

В в основе  замысла детской игры лежит предмет, поэтому педагоги каждый раз обновляют 

игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у детей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате 

созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, 

свободная от мебели и игрушек, обеспечены дети игрушками, побуждающими к двигательной 

игровой деятельности, игрушки меняются, стимулирующие  двигательную активность, 

несколько раз в день. В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, 

и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметноигровой среды позволяет  ребенку  

взглянуть  на  игровое  пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям.   

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.   

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают:   

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  
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• уголки  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Основные принципы организации среды  

Насыщенность среды – соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех  

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,  

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;   

Вариативность среды:  

  наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования и пр.), а  

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

  периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,  

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

Доступность среды:  

  доступность для воспитанников, в том числе детей-инвалидов, всех помещений, где  

осуществляется образовательная деятельность;  

  свободный  доступ  детей  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

  исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды - соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Оборудование помещений безопасно, эстетически привлекательно и носит развивающий 

характер. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный 

для каждого возраста развивающий эффект. Пространство групповых организовано в виде 

хорошо разграниченных зон /«Уголков»/, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.   

Развивающая предметно-пространственная среда пригодна для совместной деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского 

возраста.  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

130  

  

   Оборудование помещений дошкольного учреждения  безопасное, здоровьесберегающее, 

эстетически  привлекательное, развивающее.  

   Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный 

развивающий эффект.  

   Развивающая  предметно-пространственная  среда  насыщенна,  пригодной 

 для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.  

   Пространство групп организуется в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  

3.3 Материально-техническое обеспечение программы  

В учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие развитие, 

образование и воспитание воспитанников, в том числе и с ОВЗ, а также и с другими 

образовательными потребностями. Выполняются требования по оптимизации образовательных, 

материальных и социальных условий развития, обеспечивается эмоциональное благополучие, 

психологическая безопасность воспитанников. Образовательный процесс оснащен необходимым 

оборудованием, наглядными пособиями.  

Учреждение обеспечено библиотечно-информационными ресурсами. Имеется литература 

по основным и дополнительным образовательным программам, ежегодно пополняется книжный 

фонд, оформляется подписка на периодические профильные издания. Анализ материальной базы 

информационного обеспечения воспитательно-образовательного процесса показал, что в 

учреждении добавилось интерактивное оборудование, своевременно обновляются базы данных 

и программных продуктов, обеспечен доступ к сети Интернет.  

 

Методическое обеспечение программы:  

Физическое 

воспитание  

Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста, М., 1999  

Коротков И.М. Подвижные игры детей, М., 1987  

Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-синтез, 2005.  

Э.Я. Степаненкова «Методика физического воспитания». –М. 

Издательский дом  

«Воспитание дошкольника». 2005.  

О.Н. Моргунова. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ.  

М.А. Рунова. Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: 

Мозаикасинтез, 2000.  

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. Физкультурное и 

спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Мозаикасинтез, 1999.  

Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет. – М.: Владос, 2003.  
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В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в детском саду. – 

М.: Просвещение, 2003.  

Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-

7 лет. – М.:  

Владос, 2002.  

Т.С. Овчинникова "Организация здоровьесберегающей деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях". Монография. –СПб.: 

КАРО, 2006.  

Т.Л. Богина. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – М.: 

Мозаикасинтез, 2006.  

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном питании. – 

М.: ОлмаПресс, 2000.  

Уроки здоровья /Под ред. С.М.Чечельницкой.  

М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка. – М.: Аркти, 1997.  

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду 

/Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.   

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. Растем здоровыми. – М.: 

Просвещение, 2002. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2007.  

Правила дорожного движения /Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. 

Малюшкина, М.,  

2006  

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010.  

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста /Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1997.  

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.:  

Просвещение, 2005.  

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.:  

Просвещение, 2000.  

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. 

/К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: 

Просвещение, 2005.  

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005.  

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004.  
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Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2005. Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 

до 6 лет. Учебнометодическое пособие. О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина; 

Гражданско-

патриотическ 

ое воспитание  

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова (средняя, старшая, 

подготовительная группа);  

Маленьким детям – большие права. Л.К. Мячина, Л.М. Зотова, О.А. 

Данилова; Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

О.Л. Князева, М.Д.  

Маханева;  

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью.  

Н.В. Алешина;  

Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Е.К. Ривина;  

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников, М., 2005  

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России, М., 2007  

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры, СПб., 1998  

С чего начинается родина? / Под ред. Л.А. Кондрыкинской, М., 2004 

Эстетическое 

воспитание 

Л.В. Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. Авторская программа. – М.: Совершенство,1999.  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М., 2007  

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. – М., 2007. Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного материала. – М. 2006. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 

6-7 лет.  

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду:  

Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. – 

М., 2002.  

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Красота. Радость. 

Творчество.  

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет, М., 2000.  

Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). – М.: Карапуз, 2003.  

Казакова Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003.  

Копцева Т.А. Природа и художник. – М.: Сфера, 2001.  
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Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 

2007.  

Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М.: Карапуз, 2000.  

Пантелеева Л.В. Рисуем портрет (5-9 лет). – М.: Карапуз, 2008.  

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 2006.  

Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках детской книги, М., 1991  

Комарова Т.С. Занятия по  изобразительной деятельности в детском 

саду, М., 1991  

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей, М., 2000  

Народное искусство в воспитании детей /Под ред. Д.п.н. Т.С. 

Комаровой, М., 1997  

Музейная педагогика / Под ред. А.Н. Морозовой, О.В. Мельниковой, 

М., 2006 Т.С. Комарова, А.В. Размыслова «Цвет в детском 

изобразительном творчестве дошкольников». М. Педагогическое 

общество России.2005.  

А.А. Грибовская «Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью». М. Педагогическое общество России.2006.  

Т.С. Комарова, А.И. Савенков «Коллективное творчество 

дошкольников». М. Педагогическое общество России.2005.  

Т.С. Комарова, О.Ю. Зарянова «Преемственность в формировании 

художественного творчества детей в детском саду и начальной школе». 

М.  

Педагогическое общество России.2006.  

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском 

саду». М. Мозаика-Синтез.2005.  

М.В. Тихонова, Н.С.Смирнова «Красна изба … Знакомство детей с 

русским народным искусством, ремёслами, бытом в музее детского 

сада. - СПб. Детствопресс. 2004 г.  

О.А.Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным и декоративно-прикладным искусством.  

Грибовская А.А  Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 

2006.  

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). М.: 

Развитие, 2005. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, 

архитектуре и скульптуре. – М.: МИПКРО, 2001.  

Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997.  

Григорьева Г.Г. Игровые приемы обучения дошкольников 

изобразительной деятельности. – М.: Просвещение, 1995. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.- М.: Просвещение, 2003.  

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Книга для воспитателей детского сада и родителей. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  
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Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1980.  

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты 

занятий рисование, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей 

дет. сада. – М.:  

Просвещение, 1995.  

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Книга для воспитателя детского сада. – 3-е изд., перераб. и доп. -  

М.: Просвещение, 1991. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в 

детском изобразительном творчестве. – Изд.: Педагогическое общество 

России, 2005.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.  

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – Изд. : Карапуз,  2008.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – Изд. : 

Карапуз, 2009.  

 Серия «Искусство – детям!»  - Изд. : Мозаика-Синтез, 2006, 2007.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение,  

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка  

воспитателя дет. сада).  

Коренева Т.Ф. «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-

метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). - 

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112 с.: ноты. Куцакова Л.В., 

Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-

метод. пособие. – М.:  

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  

Петрова В.А. Музыка - малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. пособие /Под ред. С.И. 

Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – 

(Воспитание и доп. образование детей).  

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»:  

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997. «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: 

«Владос», 1995.   

  Пособия для педагогов:  



 

135  

  

 О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О.П. Радынова). – М.: 1997.  

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование»:  

 Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное 

пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998.  

Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование с дошкольниками». 

Экологическо 

е воспитание  

Николаева С. Игра и экологическое воспитание. //Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37.  

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 

1996. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду, 

М., 2001  

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: Я и природа, М., 2005  

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: песок, глина, камни, М., 

2005  

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: почва – живая земля, 

М., 2005  

Нравственное 

воспитание  

Технология использования авторской дидактической сказки. Л.Д. 

Короткова; Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-

нравственной сферы у дошкольников. Г.П.Иванов;  

Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии 

личности.  

//Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37.  

Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности:  

Пособие для воспитателей. – М., 1997.  

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996.  

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой, - 

М.,1998.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 

1998. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – 

М., 2010.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010.  
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Трудовое 

воспитание  

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника, 

М., 2005 Р.С. Буре. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. 

– СПб.: ДетствоПресс, 2004.  

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. /Под 

редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987.  

Р.С. Буре, Г.Н. Година. Учите детей трудиться. – М., 1983.  

С.А. Козлова. Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью. Учебное пособие. – М.: Академия, 

1998.  

Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. – М.: Владос, 2003.  

Культура поведения за столом. /В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004.  

Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»).  

З.А. Богатеева. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1992.  

Л.А. Парамонова. Конструирование из природного материала. – М.: 

Карапуз.  

К.П. Нефёдова. Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные профессии. К программе «Я – человек». – М: Школьная 

пресса, 2008.  

Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО «Московский 

комбинат игрушек», 1999.  

  

Учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным инвентарем. При создании 

предметно-пространственной развивающей среды педагогами учреждения учитываются 

возрастные, индивидуальные особенности воспитанников. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием, информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена для каждого вида деятельности, стимулирует процесс 

развития и саморазвития, социализации и коррекции детей.   

Имеющаяся материально-техническая база в целом позволяет обеспечить выполнение 

ФГОС ДО, достичь целевых ориентиров реализуемых в учреждении образовательных программ. 

Вместе с тем необходима дальнейшая цифровизация образовательного процесса, а также 

использование дистанционных форм взаимодействия с его участниками, внедрение 

ИКТпрограмм учета и анализа развития детей, повышение степени информационной открытости 

учреждения.  

Выполняется программа по обеспечению безопасности образовательного процесса 

(нормативно-правовые основы, условия для стабильного функционирования, мониторинг), план 

антитеррористической защищенности объекта. Осуществляется программа производственного 

контроля. Создаются условия для оздоровления детей: закупка физкультурного, спортивного 

оборудования, оснащение игровых площадок с учетом высокой активности детей.   
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Требования к финансовым условиям реализации Программы.  

Финансовое обеспечение реализации Программы  осуществляется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности  группы, режима пребывания детей  в группе, возрастом  воспитанников  и 

прочими  особенностями реализации Программы.   

Объём  финансового  обеспечения  реализации  Программы  определяется  исходя  из 

необходимости для осуществления ДОУ:   

расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;   

расходов на средства обучения, соответствующие  материалы, в том числе приобретение  

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов,  средств  обучения,  в  том  числе,  материалов,  оборудования, спецодежды,  

игр  и  игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды (в том числе специальных для  детей с ОВЗ  и  детей-инвалидов), приобретения 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и  подписки  на  

техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного  

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением 

к информационной сети Интернет; расходов, связанных с дополнительным  профессиональным  

образованием  

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  иных 

расходов, связанных с реализацией Программы.   

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:   

- имущество, переданное Учреждению его собственником на правах 

оперативного управления;   

- субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета города 

Ставрополя;  

- средства целевых субсидий из бюджетов различных уровней;   

- родительская плата за содержание детей;   

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц;  

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.  

Финансовое обеспечение реализации  Программы в ДОУ осуществляется исходя  из 

нормативных затрат на основе государственного  (муниципального) задания учредителя на  

оказание  государственных (муниципальных) услуг по реализации  Программы в соответствии с 

требованиями федерального  государственного  образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии  с 

ведомственным перечнем услуг.   

Объем  финансового  обеспечения  реализации  Программы осуществляется в пределах 

объёмов средств на текущий финансовый год и используется для осуществления  расходов,  

необходимых  для  реализации  Программы,  в  том  числе  оплаты труда  всех  категорий  

персонала,  участвующего в  ее  реализации, приобретения  средств обучения,  обеспечения  

дополнительного  профессионального  образования  педагогических работников и организации 

функционирования ДОУ.    
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Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников ДОУ, в том 

числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых  актах  ДОУ, 

в том числе и в коллективном  договоре.  В  локальных  правовых актах  о  стимулирующих  

выплатах,  в  том  числе,  определяются  критерии  и  показатели результативности  и  качества,  

разработанные  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС ДО   к условиям  реализации  Программы.  

В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления ДОУ.   

ДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых  средств обучения, а  также  перечень  работ  для  обеспечения  требований  к 

условиям реализации программы.  

  

3.4. Примерный перечень литературных музыкальных, художественных и 

анимационных произведений. Художественные произведения:  

     русские народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки;  

русские народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и  лиса», «Семь Симеонов  

— семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А.  Пушкин 

«Сказки»; Л.  Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К. Ушинский «Спор деревьев», «История 

одной яблоньки»; С.  Одоевский «Мороз Иванович»; И.  Соколов-Микитов «Листопадничек»; В.  

Гаршин «Лягушка-путешественница»; И.  Гурвич «Малька и  Милька»; В.  Осеева «На катке»; С 

Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В.  Бианки «Птичий год  — осень»; К.  

Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто 

«За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», 

«Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б. Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. 

Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды 

весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и  

Гек»; В. Драгунский «Денискины рассказы»; В.   

Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», 

«Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», 

«Палочкавыручалочка», «Елка»; С.  Сахарнов «Морские сказки»; В.  Сухомлинский «Весенний 

ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; бр. Гримм «Храбрый портняжка», «Госпожа Метелица»; Ш. 

Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А.  Плещеева, Н.  Рубцова, А.  Блока, Ф.  Тютчева, 

Е.  Благининой, А.  Барто, Р. Сефа и др.  

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М.  Глинка «Детская 

полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», 

«Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь 

жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М. Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А.  

Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», 

«Полька», «Танец», «Шарманка»; В.-А. Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима»,  «Весна», 

«Лето», «Осень»; Г.  Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. 

произведения по выбору музыкального руководителя.   

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные 

лягушки»; Е. Тиличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок, скок-поскок»;  

Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Тиличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; 

В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» 

и  другие по выбору музыкального руководителя и  учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», 

«Труба», «Колыбельная», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Тиличеевой), 
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«Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. 

Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В.  Герчик, сл. З.  Петровой), 

«Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. 

Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденовец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада 

за водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня 

в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. 

Струве по выбору музыкального руководителя.   

Музыкально-ритмические упражнения: Р.  Шуман «Смелый наездник», Е.  Тиличеева 

«Бег»; Т.  Ломова «Упражение с  лентами»; Т.  Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин 

«Упражнение с кубиками», В. Золотарев. «Шагают девочки и  мальчики», С.  Майкапар 

«Росинки», С.  Затеплинский «Танец», Ж.  Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня 

в  обр. Н.  Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в  обр. Т. Ломовой), Б. 

Можжевелов «Веселые поскоки», Л. ван Бетховен «Ветерок и  ветер», Т.  Ломова «Мельница», 

Т.  Ломова «Упражнение с  лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по выбору 

музыкального руководителя и учителя-логопеда.   

Танцы и пляски: Л.  Келер «Танец с  бубнами», Э.  Градески «Танец с физкультурными 

палками», Г.  Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька» 

, А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф.  Шуберт «Фонтан» , «Парная пляска» 

(карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в  обр. Н.  Метлова), 

Ю.  Чичиков, А.  Жилин «Танец снежинок», Ф.  Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» 

(рус. нар. мелодия в  обр. Т.  Ломовой), «На мосточке» (муз. А.  Филиппенко, сл. Г.  Бойко), 

этюды, игры, упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика».   

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», 

«Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на тоненький 

ледок» (рус. нар. песня), Т.  Ломова «Ищи», М.  Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. 

нар. мелодия в  обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору 

музыкального руководителя.   

Игры с пением: «Игра с  цветами», «Музыкальный котик» , В.  Мороз «Лиса и  

зайцымузыканты», А.  Филиппенко «Три медведя», Ю.  Слонова «Лиса и  утята», «Всем, Надюша, 

расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музыкальноритмические 

композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору 

музыкального руководителя и учителя-логопеда.   

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар.  

мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле березка стояла»; 

И.  Беркович «К нам гости пришли», Е. Тиличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец 

маленьких лебедей», В.-А.  Моцарт «Турецкий марш», «Во саду ли, в  огороде» (рус. нар. песня) 

и другие по выбору музыкального руководителя.  

 Примерный перечень анимационных произведений Для 

детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет).  

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969.  

 Фильм  "Лягушка-путешественница",  студия  "Союзмультфильм",  режиссеры  В.  

Котеночкин, А. Трусов, 1965.  

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967.  

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978.  

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б.  

Степанцев, 1965.  
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Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. 

СнежкоБлоцкая, В. Полковников, 1955.  

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1969.  

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М.  

Ботов, 1956.  

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975.  

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979.  

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979.  

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия 

"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018.  

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004.  

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015.  

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. Сериал 

"Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969.  

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010.  

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова.  

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин.  

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие.  

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020.  

  

                       Часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

                                               3.5 Режим дня в ДОУ  

Содержание  5-6 лет  6-7 лет  

Холодный период 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее  

10 минут)  

7.00-8.30  7.00-8.30  

Завтрак  8.30-9.00  8.30-9.00  

Игры, подготовка к занятиям  9.00-9.15  -  

Занятия (включая гимнастику 

в процессе занятия - 2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут)  

9.15-10.15  9.00-10.50  
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Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки  

10.15-12.00  10.50-12.00  

Второй завтрак   10.30-11.00  10.30-11.00  

Обед  12.00-13.00  12.00-13.00  

Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъем детей, закаливающие 

процедуры  

13.00-15.30  13.00-15.30  

Полдник  15.30-16.00  15.30-16.00  

Занятия (при необходимости)  16.00-16.25  -  

Игры, самостоятельная деятельность 

детей  

16.25-17.00  16.00-16.40  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки  

17.00-18.30  16.40-18.30  

Ужин  18.30  18.30  

Уход домой  до 19.00  до 19.00  

Теплый период  

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 

минут)  

7.00-8.30  7.00-8.30  

Завтрак  8.30-9.00  8.30-9.00  

Игры, самостоятельная деятельность  9.00-9.15  -  

Второй завтрак 18  10.30-11.00  10.30-11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

занятия на прогулке, возвращение 

с прогулки  

9.15-12.00  9.00-12.00  

Обед  12.00-13.00  12.00-13.00  

Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъем детей, закаливающие 

процедуры  

13.00-15.30  13.00-15.30  

Полдник  15.30-16.00  15.30-16.00  

Игры, самостоятельная деятельность 

детей  

16.00-17.00  16.00-17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

детей  

17.00-18.30  17.00-18.30  

Ужин  18.30  18.30  
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Уход домой  до 19.00  до 19.00  

 

  

3.6. РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Дни недели   Время  

 

 

Понедельник  

 

 

1. Логопедическое/ Позн. 

развитие 

2. Худ.-эст.разв. (рис.) 

3. Физическое развитие 

(прогулка) 

 

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.05 

10.55-11.25 

 

 

 

Вторник  

 

 

1. Позн развитие (ФЭМП) 

2. Худ.-эст. развитие (рис.)  

3. Худ.-эст. развитие (муз.) 

4. Физическое развитие 

Логопедическое 

 

 

9.00-9.30  

9.35-10.05 (2) 

10.20-10.45 

15.00-15.30 

15.35-16.00 (1) 

16.05-16.35 (2) 

 

 

Среда  

 

 

1-2. Позн. развитие (ФЭМП)/  

Логопедическое 

3. Реч. развитие/ Худ.-эст. 

развитие (рис.) 

 

 

9.00-9.30  

9.35-10.00  

10.10-10.35 

10.10-10.40 (2) 

 

 

 

Четверг  

 

 

1. Логопедическое/ 

Реч. развитие  

2. Худ.-эст. развитие (ап-я/л.) 

3. Худ.-эст. развитие (музыка) 

4. Логопедическое 

 

9.00-9.30  

9.35-10.00 

10.10-10.35 (1) 

15.00-15.30 

15.35-16.00 (1) 

16.05-16.35 (2) 

 

 

 

Пятница  

 

 

1. Реч. развитие  

 

2. Физ.развитие 

 

 

9.00-9.30  

9.40-10.10 

10.20-10.50 
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3.7  Календарно-тематическое планирование 5-7- лет  

Неделя  Тема  

1  День знаний. Безопасность.  

2  Игрушки.  

3  Родной город  

4  Осень. Деревья осенью.  

5  Овощи. Труд взрослых на полях и огородах  

6  Фрукты. Труд взрослых в садах.  

7  Перелетные птицы. Водоплавающие птицы.  

8  Ягоды и грибы. Лес осенью.  

9  Наша Родина - Россия  

10  Домашние животные и их детёныши.  

11  Дикие животные наших лесов и их детёныши.  

12  Я и моя семья. День ребёнка. День матери.  

13  Одежда, обувь, головные уборы.  

14  Зима. Зимующие птицы. Дикие животные зимой.  

15  Мебель  

16  Посуда  

17  Новый год.  

18  Транспорт. Профессии на транспорте. ПДД.  

19  Профессии  

20  Труд людей зимой.  

21  Бытовые приборы. Службы 01, 02, 03.  

22  Орудия туда. Инструменты.  

23  Животные жарких стран и полярных районов  

24  Наша Армия.  

25  Животный мир морей и океанов. Аквариумные и пресноводные рыбы.  

26  Ранняя весна. Мамин праздник.  

27  Наша Родина-Россия. Москва-столица России.  
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28  Неделя финансовой грамотности.  

29  День книги. Детские писатели. Ставропольские писатели – детям\  

30  День Здоровья. Я-человек. ЗОЖ. Наши спортсмены.  

31  Космос.  

32  Дом и его части.  

33  Неделя театра.  

34  Насекомые.  

35  День Победы. Ставропольские писатели и поэты о войне  

36  Поздняя весна. Растения, животные, птицы весной.  

37  Школа. Школьные принадлежности..  

38  Здравствуй, лето!  

  

3.8 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают 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 ребенка (родной город, 

день народного единства, день защитника отечества и др.)  

Сезонным явлениям  

Народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные 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 оптимальным 

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 индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не 
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менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии 

с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;  

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий 

риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, 

любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, будут запрещены.  

  

Традиционные праздники, события, мероприятия  

Праздники: «День знаний», «День матери», «Осень», «Зарничка», «Новый год», «День 

защитника Отечества», «Мамин праздник», «День Земли», «День Победы», «Выпускной бал», 

«День России», «День флага».  

Праздники русской культуры: «Колядки», «Широкая масленица»  

Экологические праздники: «День Земли», «День птиц»,  

Спортивные праздники и развлечения: «День здоровья», «Спорт – это сила!»  

Районные олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «По дороге знаний», «Умники 

и умницы», «Юный шашист»  

Материально-техническое обеспечение: групповые комнаты групп, 

оснащённые необходимым оборудованием  
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