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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) (МБДОУ «Детский сад №39» г. Ставрополя) (далее –

Программа) разработана рабочей группой педагогического коллектива в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (далее ФАОП ДО).  

       Программа является нормативно – управленческим документом, определяет объем, содержание, 

планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), организацию 

образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного педагогического процесса на 

ступени дошкольного образования (для детей 5-7 лет в группах компенсирующей направленности) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

         Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем 

составляет не менее 60% от ее общего объема.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% и ориентирована: 

-на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР; 

-на специфику (социокультурных и иных условий, в т.ч. региональных, в которых осуществляется 

образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОО; 

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с ТНР, а также возможностям 

педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 29.12.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. И доп., вступ. В силу с 01.01.2023) 

2.Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 

г., регистрационный № 30384), с изменением, внесенным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21 января .2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный № 53776), с изменением, внесенным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 № 955 

3.Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 1, ст. 48; 2021, № 27, ст. 5092). 

4.Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно  нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 

ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 

5.Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст.1341) 

6.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

7.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

8.Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

         9.Устав дошкольного учреждения. 

        10. Положение об оказании логопедической помощи. 

       Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного образования и 

специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального общего 
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образования. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими 

и особыми потребностями обучающегося старшего дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие спо- собностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соот- ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокуль- турными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, твор- ческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. их 

эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

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

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

охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР; 

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

образования. 

Одной из основных задач АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными нвыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

 

1.1.2. 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 ДОО) и 

обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 
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образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: ДОО 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

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

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, ме- дицинской 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 с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно - эстетическое с познавательным 

и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение, социокультурная среда, контингент воспитанников, 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

 

1.1.3.1. Географическое месторасположение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №39» 

расположено в Промышленном районе г. Ставрополя - городе краевого значения и 

административном центре Ставропольского края. 

 Ставрополь расположен в центральной части Предкавказья на Ставропольской 

возвышенности. Крайние высотные отметки - от 230 до 660 м над уровнем моря. Одна из улиц города 

носит название «45-я параллель», указывающее на её точное широтное положение. Ставрополь 

равноудалён от Северного полюса и от экватора.  

Юридический и фактический адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Ленина 397/8. 

МБДОУ д/с № 39 г. Ставрополя располагается на ровной территории, находится внутри густо 

озеленённого жилого массива, рядом с урочищем «Таманская Дача». 

При проектировании содержания Программы учитываются географические, климатические, 

экологические особенности г. Ставрополя: 
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−время начала и окончания тех или иных сезонных явлений и интенсивность их протекания; 

−длительность светового дня; 

−погодные условия (резкие перепады температур, давления в течение суток, наличие 

максимальных и минимальных температур воздуха); 

−состав флоры и фауны. 

Эти особенности учитываются при организации совместной деятельности в режимных 

моментах (организация прогулок на свежем воздухе при благоприятных погодных условиях и их 

отмена/сокращение времени при неблагоприятных условиях), составлении годового календарно-

тематического плана и др. 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом наряду с дошкольной 

образовательной организацией, семьей и другими факторами успешного воспитания дошкольника с 

ТНР. 

Социокультурная среда ДОО рассматривается в Программе как совокупность целенаправленно 

созданных разнообразных условий, обеспечивающих процесс развития и саморазвития базовой 

культуры ребенка с ТНР, педагогической культуры педагогов и родителей. Таким образом, 

социокультурная среда рассматривается не только как пространство для развития и самоопределения 

ребенка (субкультура), но и как сфера педагогических влияний, направленных на развитие и 

личности ребенка дошкольного возраста с ТНР. 

Социокультурная среда ДОО в Программе понимается как целостное единство происходящих в 

ней социокультурных событий, значимых для детей, педагогов, родителей, существующих в ней 

принципов, правил, норм взаимодействия и стиля отношений между детьми, педагогами, 

родителями; предметно- пространственной среды образовательного ДОО. На основе этого в 

Программе определены основные направления работы руководства, педагогических работников и 

сотрудников в создании и регулировании социокультурного пространства образовательного ДОО: 

− реализация основной цели создания социокультурной среды - формирование 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей с ТНР; 

− анализ состояния социокультурной среды ДОО; 

− проведение социокультурных событий (совместные досуги, праздники, выставки-ярмарки и 

т.п.); 

− создание и поддержка определенных принципов, правил, норм взаимодействия и стиля 

отношений между детьми, педагогами, родителями в ходе подготовки и проведения 

социокультурных событий; 

− поддержка детских инициатив, создание временных творческих коллективов детей, 

родителей и педагогов для подготовки и проведения социокультурных событий; 

− оформление ДОО. 

 

1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики детей с ТНР: 

вид речевого нарушения по клинико-педагогической классификации, группы нарушений речи по 

психолого-педагогической классификации, уровни речевого развития при ОНР. 

В ДОО функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Группы компенсирующей направленности укомплектованы воспитанниками, 

имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР I, II, III уровней, дизартрия). В группы 

компенсирующей направленности ДОО принимаются дети с заключениями ТПМПК.  

Распределение детей по группам: 

п/п            Группа Возраст детей (годы) 

1.  старшая группа с ТНР 5-6 

2.  подготовительная к школе группа с ТНР 6-7 
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1.1.3.3.1. Особенности развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с  

общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., 

у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и 

в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от 

воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграм- матичная фраза, 

словарьсостоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 

прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы. 

        На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями: 

- дислалия, 

- ринолалия, 

- дизартрия, 

- алалия, 

- детская афазия, 

- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности, затрудняющие 

их социальную адаптацию. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Речевые нарушения определяют 

специфические особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением, что усложняет овладение словесно-логическим мышлением. 

У детей отмечается соматическая ослабленность и особенности в развитии двигательной 

сферы — недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Часто наблюдается недостаточная координация пальцев кисти руки, нарушение мелкой моторики. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи характерны эмоциональная напряженность, 

тревожность, поведенческие расстройства, отсутствие интереса к познанию окружающей 

действительности, невозможность выразить свои намерения и чувства, гиперактивность, синдром 

дефицита внимания. Тяжелые нарушения речи обуславливают комплекс расстройств эмоционально-

волевой сферы и когнитивных процессов. Затруднения в регуляции собственного поведения, низкий 
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уровень стремления к самореализации и инициативности определяют недостаточность 

формирования социальных компетенций, что приводит к снижению потребности в полноценном 

взаимодействии с окружающими. Дети испытывают затруднения в игровой, познавательной, 

продуктивной деятельности, режимных процессах. 

1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

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

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 

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

общего образования. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания 

и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР к 6 годам: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

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

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
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4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их 

изображения: времена года и части суток; использует схему для ориентировки в пространстве; 

19) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

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

21) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

22) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работника 

и самостоятельно); 

23) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

24) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

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

свойства; 

25) знает основные цвета и их оттенки; 

26) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

27) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

28) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

29) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

30) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

31) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения 

Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
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1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

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

осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

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

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

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

поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

художественную литературу, фольклор; 
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29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности с 

обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО 

на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способ ности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии.  

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

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

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

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности раз- личных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности разви- тия ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 
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диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

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

организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилита- ционной среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся 

с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в 

то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 
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- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации; 

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

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе для детей с нарушениями 

речи как целостная структура, а сама Программа является комплексной. Решение конкретных задач 

коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе программы, возможно лишь 

при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, воспитателя по 

физической культуре, педагога-психолога, социального педагога, педагогов дополнительного 

образования, старшей медицинской сестры) дошкольной организации, а также при участии 

родителей в реализации программных требований. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Прогрмаммой для детей с нарушениями речи носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

• Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- 

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

• В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог. Педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы. 

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 
 

каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

• Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, коррекционных играх-занятиях, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

• В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, педагоги дополнительного 

образования. 

• Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели и руководитель физическим воспитанием при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Коррекционное направление работы является приоритетным в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 
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навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

• Программа ориентирована на детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи и рассчитана на 

2 учебных года (старшая и подготовительная к школе группы для детей с нарушениями речи). 

    В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются следующие принципы: 

• Принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения. 

• Принцип поддержки творческой и социальной успешности воспитанников 

• Принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в образовательном процессе 

• Проектный подход к организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

• Принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий интеграцию 

усилий разных специалистов 

Принципы формирования Программы основаны на особенностях и традициях организации 

образовательного процесса, сложившиеся в ДОО: 

• Принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения. 

• Принцип поддержки творческой и социальной успешности воспитанников 

• Принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в образовательном процессе 

• Проектный подход к организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

• Принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий интеграцию 

усилий разных специалистов 

     Программа разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими нарушениями 

речи как общее недоразвитие речи (всех уровней) и строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов. 

         Дети одной возрастной категории, посещающие группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, могут иметь качественно неоднородные уровни речевого 

развития. Поэтому учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, Программа для детей с нарушениями речи направлена на: 

• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- эстетическое) развитие, коррекцию 

нарушений речевого развития; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с нарушениями речи модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление 

здоровья детей. 

    Целостное содержание вариативной части Программы для детей с ТНР обеспечивает 

целенаправленную и последовательную работы по всем направлениями развития детей с 

нарушениями речи. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 
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Целевые ориентиры в логопедической работе 

Ребѐнок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; 

- продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план); 

- осуществляет операции фонематического синтеза; владеет понятиями «слово» и «слог», 

«предложение»; 

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

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

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

Для проведения логопедического обследования используются различные методические 

пособия. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ 

В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных 

программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств 

образо- вательной деятельности, а также организации образовательной среды, в т.ч. раз- вивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и пар- циальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
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психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ТНР, 

специфики их образовательных по- требностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-

экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения ДОО, 

педагогическим коллективом ДОО. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР 

и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

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

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

2.1.1. 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. 

2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в т.ч. 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: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 
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Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуника- тивное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

же- лания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе 

и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя 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-развиваю- щей 

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, согла- суя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие 

их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у 

обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также все педагогические 

работники, работающие с детьми с ТНР. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

наглядную агитацию. 
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4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке. 

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

7. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию среды 

развития ребёнка. 

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 

семье. 

9. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОО и семье. 

10. Повышение правовой культуры родителей. 

11. Консультативные часы по вопросам предупреждения, использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка. 

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов, аудио-, видеозаписей детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с детьми 

являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

2.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

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

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

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

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

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

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследователь- 

ской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.Продолжается развитие у 

обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 

обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему 

замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 
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многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОО, их 

достижениях и интересах: 

− чему мы научимся (чему научились); 

− наши достижения; 

− выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.). 

2. «Академия для родителей». 

 Цели: 

− выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 

− преодоление сложившихся стереотипов; 

− повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников; 

− пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями 

поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» 

и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Ставрополе», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями, знакомство с профессиями, формирование 

уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 
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16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся 

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. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на основе комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

8) Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с 

культурой Ставропольского края 

Принципы развития речи. 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

1) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

2) Принцип развития языкового чутья. 

3) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

4) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

5) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

6) Принцип обогащения активной языковой практик. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОО. 

Развитие словаря, освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

1) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

2) Формирование грамматического строя: морфология (изменение 

слов по родам, числам, падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); словообразование. 
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3) Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь 

(рассказывание). 

4) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука, 

слова, нахождение места звука в слове 

5) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные: 

− непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

− опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные: 

− чтение и рассказывание художественных произведений; 

− заучивание наизусть; 

− пересказ; 

− общая беседа; 

− рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

− дидактические игры; 

− игры-драматизации, инсценировки, 

− дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

Развитие литературной речи. 

Формы работы. Чтение литературного произведения. Рассказ литературного произведения. 

Беседа о прочитанном произведении. Обсуждение литературного произведения. Инсценирование 

литературного произведения. Театрализованная игра. Игра на основе сюжета литературного 

произведения. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. Сочинение по мотивам 

прочитанного. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, 

но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско- родительских праздников и др. 
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Региональный компонент. Знакомство с литературными произведени- ями детских писателей 

и поэтов Ставропольского края, а также легенд и сказа- ний народов Северного Кавказа: 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. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содер 

жание 

Возрас

т 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Раз- 

витие 

свобод- 

ного 

общения 

со 

взрослыми 

и детьми 

5-7 лет, Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном уголке. 

Экскурсии. Проектная 

деятельность 

Поддержание 

социального контакта 

(фатическая беседа, 

эври- стическая 

беседа). Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого, тре- 

нинги. 

Тематические 

досуги. Гимнастики 

(мимическая, 

логоритми- ческая). 

Самостоятельная 

художест-венно-

речевая 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. Игры с 

правилами. 

Настольно- печатные 

игры. Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

2.Раз- 

витие всех 

компонент

ов устной 

речи 

5-7 лет, Работа в книжном уголке. 

Разучивание скоро- 

говорок, чистоговорок. 

обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине 

Сценарии активизирующего 

общения. Дидактические 

игры, драматизации. 

Экспери-ментирование с 

природным материа- лом. 

Разучивание, пересказ, 

речевые задания, упра-

жнения, разучивание 

скороговорок, чи- стого-

ворок. Артикуляционная 

гимнастика. 

Проект-ная деятельность. 

Обучению пересказу 

книжном уголке; 

Чтение. Беседа. 

Разучивание стихов 
- Речевые дид. игры. 

- Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

- Игра-

драматизация 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

худо- жественно-

речевая 

деятельность 
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3.Прак 

тическое 

овладение 

нормами 

речи (рече- 

вой 

этикет) 

5-7 лет, Интегрированные НОД 

Тематические досуги 

Чтение художественной 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание про- 

блемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседнев- ной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

худо- жест-венно-

речевая деятель- 

ность 

- Совместная 

продуктив- ная и 

игровая 

деятельность де- 

тей. 
- Сюжетно- ролевые 
игры 

4.Фор- 

мирование 

интереса и 

потребност

и в чтении 

5 

-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы. 

Творческие задания 

Пересказ 

Литературные праздники. 

Досуги 

Презентации проектов. 

Ситуативное общение 

Творческие игры. Театр. 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка, Работа в 

театральном уголке 

Досуги, кукольные 

спек- 
такли 

Организованные 

формы ра- боты с 

детьми. 

Самостоятельная 

детская деятельность. 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллю- 
страций 

Продуктивная 

деятель- 

ность 

игры 

2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста с 

ТНР: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, вни- 

мание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

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

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

развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстратив- ному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности дей- ствий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социаль- ные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

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

опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в по- вседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области позна- вательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуни- кативного и других видов 

развития. Педагогические работники могут стимулиро- вать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучаю- щихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 
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различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

до- полняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

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

сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Речевое 

развитие» 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОО по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

− чему мы научимся (чему научились), или наши достижения; 

− речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОО, 

− аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. Индивидуальная работа с родителями.  

Цели: 

− выявление психолого-педагогических затруднений в семьях; 

− преодоление сложившихся стереотипов; 

− повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного 

развития дошкольников; 

− пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способ- ностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», 

«Л.Н. Толстой – наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История  вещей», 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 
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«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои лю- бимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.Тематические 

литературные и познавательные праздники с участием родителей. 

13. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-худо- жественная 

литература, энциклопедии). 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основ- ными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание усло- вий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. 

народного творчества; 

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного творчества. Программа 

относит к образовательной области художественно-эстети- ческого 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, литера- турном и других видах художественно-творческой деятельности. 

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

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

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

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

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

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

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 
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В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, рит- мический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального со- провождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инстру- менты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (воспри- ятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учи- теля-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декора- тивно-прикладного) 

с целью обогащения художественно-эстетических представле- ний детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эсте- тическом 

воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскла- душек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как со- здать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и 

др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семей- ного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знаком- ство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприя- тия. 

10. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

11. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

14. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений по- сле посещений 

культурных центров города. 

15. Создание семейных клубов по интересам. 

16. Организация совместных посиделок. 

17. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми, родителями) 

18. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
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- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы- чек); 

- 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. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни пе- дагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть по- лезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в т.ч. 

правил здоро- вого питания, закаливания. Педагогические работники способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здо- ровья, в т.ч. 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся 

в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формирова- нии начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специ- альное внимание развитию у 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, пе- дагогические 

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 актив- ности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, ла- зании, метании; побуждают 

обучающихся выполнять физические упражнения, спо- собствующие 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 дру- гими видами двигательной активности. 

2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх 

с другими детьми и самим органи- зовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия вы- деляются 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 со- 

стояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоя- тельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся ле- чебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортив- ные праздники и другие спортивные мероприятия. 
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Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

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

изготовления спортивных атрибутов. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

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

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

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

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, ро- дителях (законных 

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

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и 

систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В 

этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся 

усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому раз- 

витию дошкольников 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОО и родителями. Ознакомление родителей с результатами 

антропометрии. 

2. Изучение условий семейного физического воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому, совместных мероприятий с семьей 

3. Формирование банка данных (листки здоровья) об особенностях развития и медико-

педагогических условиях развития ребенка, направленных на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОО и 

семье: 

− зоны физической активности; 

− закаливающие процедуры; 

− оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- оздоровительной 

работы в ДОО. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная 

и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 
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детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОО. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и 

т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогиче- ская помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОО с медицинскими 

учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОО для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного 

выполнения дома и в ДОО. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на 

основе взаимодействия с медицинскими работниками. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно- оздоровительной работы в 

ДОО. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

19. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

20. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОО, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОО и 

уважению педагогов. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ с ТНР 

 

Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации 

образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, предусмотренных Программой. 

Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных программ ДО 

с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также с использованием ресурсов иных организаций. 

При реализации Программы могут использоваться различные образовательные технологии, в 

т.ч. электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред 

здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

а также работа с электронными средствами обучения при реализации Программы должны 

осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и 

обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Программы 

в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей 5-8лет: 

-игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 
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-общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно- познавательное, внеситуативно-

личностное) и сверстниками (ситуативно- деловое, внеситуативно-деловое); 

-речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

-познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

-двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

-элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд); 

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

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

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

педагог может использовать следующие методы: 

-организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

-осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение 

норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

-мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

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

рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 

проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач 

воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 



 
32 

Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

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

мячом и другое); 

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

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

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

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно- символический материал, в т.ч. макеты, плакаты, модели, 

схемы и другое); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в т.ч. аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

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

конструирования); 

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

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учёта 

возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает субъектные 

проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься 

той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

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

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 
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определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 

по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и  культурных  

практик (Соответствует п. 24 ФОП ДО) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2 

2.3.1. Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

2.3.2. Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать 

один или несколько вариантов совместной деятельности: 

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

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

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

участника деятельности на всех этапах её 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 её 

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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2


 
34 

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). 

2.3.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). 

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются 

разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. 

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

2.3.4. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной 

деятельности. 

2.3.5. Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. 

2.3.6. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

2.3.7. В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или 

прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, 

в социальном развитии детей. 

2.3.8. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

2.3.9. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени 

состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

2.3.10. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

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

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

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в т.ч. в 

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

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

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

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
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областей; 

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

лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

2.3.11. Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

2.3.12. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими 

играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов 

и так далее. 

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

2.3.13. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, 

их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

2.3.14. Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

2.3.15. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

2.3.16. Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

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

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

малышей); 

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

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

другое); 

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

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

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально- ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 



 
36 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

2.3.17. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и 

другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

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

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

2.3.18. Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление 

детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах 

деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

2.3.19. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

2.3.20. Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов 

детских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

- в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива  целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- в коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

2.3.21. Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

2.3.22. В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(Способы и поддержка детской инициативы соответствуют ФОП стр.157 п.25) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2 

2.4.1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

2.4.2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОУ и вторая 

половина дня. 

2.4.3. Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, в т.ч.: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2
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- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры – импровизации и музыкальные игры; 

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений. 

2.4.4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

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

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

своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

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

деятельности; 

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

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

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

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

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

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

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

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

приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

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

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

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

иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 

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

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

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

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

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

2.4.5. Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог 

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

опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

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

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

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

творческих решений возникших затруднений. 

2.4.6. Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, 

приемов, правил, а именно: 

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

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

решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

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

прошлый опыт. 
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2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

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

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

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей 

на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

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

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

смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

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

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

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

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

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

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в 

разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 

карты. 

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

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

увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 

воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

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

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

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

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

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

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психоло- гом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

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

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

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

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

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителями (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

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

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

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образова- тельный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР 

и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства официальный сайт ДОО, страница организации 

Вконтакте, группы в социальных сетях.  

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в начале, в 

середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 
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- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в 

том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 

реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Клуб «К здоровой семье через детский сад». 

Работа клуба планируется на основании запросов и анкетирования родителей. 

Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические встречи; консультации специалистов; семинары; 

тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогиче- ской помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии речи; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников. Подготовкой и проведением праздников занимаются 

специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». 

Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба работает с персональными 

и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. 

Проводится учителями - логопедами групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 

18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь 

в подборе дидактических игр и игрушек, дет- ской литературы, тетрадей на печатной основе, 

раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 
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3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», 

«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 

книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; 

3.2. Выставки детских творческих работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и 

детей. 

4.2.  Создание интернет-пространства групп, электронной почты группы для родителей. 

Задачи: Информирование родителей о содержании деятельности ДОО по развитию речи, 

достижениях детей и интересах.  

Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

рекомендации, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей с ТНР в семье. 

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР 

 

1. Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с тнр 

 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-ме- дико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 
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методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 

2. CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

• Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

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

различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

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

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

отношений с родителям (законным представителям). 

 

• КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

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

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

социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- 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 т.ч. родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

• Программа КРР предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 

уровень; III уровень, IV уровень, фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН); 

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание); 

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР; 

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 

• Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 
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- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

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

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; 

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

• Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности обучающихся с ТНР; 

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств 

обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО; 

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР; 

- 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 ДОО образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, 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 ТНР, позволяющий обеспечить всестороннюю 

оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспита- 

ния 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; 
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- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 

компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

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

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

недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 

• Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 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 родителями (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО 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 диало- 

гической 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 организуется 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. 

2..1. 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 навы- ков 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, 
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птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синони- мов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу 

сло- вом. 

2..2. 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 используются 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. 

2..3. Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. 

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возмож- ность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наво- дящие 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 ис- пользования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетиче- ского оформления речи в процессе рассказывания. 

2..4. Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для этого 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 зву- ками. 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, сопря- женное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстра- ционный 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 
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фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформи- рованности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и син- теза: 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 сочета- ниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности.В 

процессе комплексного обследования изучается состояние простран- ственно-зрительных 

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 обучающихся, не владеющих фразовой ре- 

чью; 

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотреби- 

тельной 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 обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматиче- ского и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

 

• Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязы- кового 

развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном 

отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 

помощи. 

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необ- ходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обу- чающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными от- клонениями в физическом и (или) психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с 

ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родите- лей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербаль- ного, начального вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции 

сосания, глотания, жевания, что создает необходи- мые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппа- рата. 

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение ло- кализовать звук в пространстве. 

2..1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, диф- ференцированно воспринимать 

вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать об- ращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа суще- ствительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элемен- тарные причинно-следственные связи. 
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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; отда- вать 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, логиче- ского мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добав- ленного 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; дей- ствий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (хо- лодно, тепло). 

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

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

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы 

включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика наруше- 

ний эмоционально -волевой сферы. 

2..2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

ствительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «до- мик, шубка», категории 

падежа существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых пред- ложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклоне- нии, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», 

«Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. 

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается лю- бое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых эле- ментов (окончаний, суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и не- речевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять пра- вильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать постав- ленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную зву- кослоговую 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. 
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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 речеязы- ковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических воз- можностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответ- ственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям обучаю- щихся с ТНР. 

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

согласовывает основные члены предложения, понимает и исполь- зует простые предлоги, некоторые 

категории падежа, числа, времени и рода, пони- мает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

2..3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков;понимание более тонких 

значений обобщающих слов в целях готовности к овладе- нию монологической и диалогической 

речью). 

1. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

2. 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 конеч- ного согласного или гласного звука в слове, 

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

3. 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 сло- гов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навы- ками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», 

«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-бук- венных 

структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введе- ние 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; образо- вывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля 

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

5. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птич- ница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

2..4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными про- явлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразви- тия речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следую- щие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (пан- цирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая де- вочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с 

оттеночными зна- чениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе сино- 
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нимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неак- куратный, 

смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и 

целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), пре- 

образование названий профессий мужского рода в названия женского рода (порт- ной - портниха, 

повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать - читатель - читательница - читаю- щий). 

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 высказыва- ниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

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

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление ана- лиза 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-двига- тельного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентиро- вочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот систем- ный подход предусматривает обязательное профилактическое направление ра- боты, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в т.ч. отсро- ченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

2..4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 

речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом 

уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в сло- 

вах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

2..4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мяг- кие звуки», 

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 

2..4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-
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ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых воз- можностей обучающихся. Обучающиеся 

среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования само- стоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной 

до кон- текстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными от- ветами с соблюдением 

темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

2..4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

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

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказыва- ние. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

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

словоизменения. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная деятельность с детьми с ТНР 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных 

и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для каждой 

возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет оптимально 

организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и потребностями. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную 

образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей и 

образовательную деятельность при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает развитие 

детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и обучающего характера в 

течение дня. 

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по физической, 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической областям 

развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках книги, в различных играх, 

экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и увлечениях. 

В группах для детей нарушением речи воспитатель планирует виды совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый рабочий день 

месяца. Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на каждый 

день. 

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует музыкальный 

руководитель в соответствии календарным планом воспитательной работы. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на проведение 

режимных моментов, так и на всю образовательную деятельность. Занятие организуется как 

партнерская форма организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей), которая включает различные виды детской 

деятельности. 
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Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию при 

организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также 

поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы интересов, 

значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого. 

 
Модель образовательного процесса 

            Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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. Выделение основной 

темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

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.Успешность реализации данной программы во многом зависит от включения в 

систему намеченных коррекционных мероприятий родителей, а также педагогов и специалистов 

детского сада (музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре, педагог- 

психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и 

воспитателями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время образовательной 

деятельности и по заданию логопеда. Родители ребѐнка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные у ребѐнка умения и навыки. Бесспорно, ключевые позиции в 

организации коррекционно - речевой работы в группе для детей с ТНР принадлежит логопеду, 

деятельности которого оказываются присущи достаточно широкие и разнообразные функции: 

 

Коррекционное 
логопедическое занятие. 

1 - расширение пассивного 
словаря, развитие 
импрессивной речи в 
процессе восприятия и 
дифференциации 

грамматических форм 
словоизменения и 
словообразования, различных 
типов синтаксических 
конструкций. 
2 - Формирование 
предметного предикативного 
и адъективного
 словаря, экспрессивной 
речи. 
3 - Формирование 
грамматических 
стереотипов 
словообразования и 
словоизменения в 
экспрессивной речи. 
4 - Формирование 
синтаксической 
структуры предложения. 

5 - Формирование связной 
речи. 

6- Обучение
 грамоте: 
звукобуквенный анализ слов 

Адаптированные программы для 
дошкольников с ТНР: 
- под ред. проф. Л. В. Лопатиной. 
- Н. В. Нищевой, 
- Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 
- Т.В. Тумановой 
-  

Методические пособия: 

Волосовец Т.В. «Преодоление 
общего недоразвития речи у 
дошкольников». Смирнова Л.Н. 
«Логопедия в детском саду.  Занятия  
с  детьми  5-6  лет». 
«Логопедия в детском саду. Занятия 
с детьми 6-7 лет». 
 

Архипова Е. В. «Стѐртая дизартрия у 
детей». 
 

Фомичѐва М. Ф. «Воспитание у 
детей правильного произношения». 

Л.Б. Баряева, Л. В. Лопатина. Учим 
детей общаться. 

И. Н. Лебедева Развитие связной 
речи дошкольников. 
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Индивидуальная 
коррекционная  работа  в группе (развитие    общей и мелкой     моторики, координации и  движений, коррекция проблем общения) 

1 - расширять словарный 
запас, связанный
 с содержанием 
эмоционального, бытового, 
предметного и бытового 
опыта детей. 

Адаптированные программы для 
дошкольников с ТНР: 
- под ред. проф. Л. В. Лопатиной. 
- Н. В. Нищевой, 
- Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 
- Т.В. Тумановой 

 
2- развивать фразовую речь 
в ходе комментированного 
рисования, обучения 
рассказыванию по 
литературным 
произведениям, по 
иллюстративному материалу, 
содержание которых 
отражает эмоциональный, 
игровой, трудовой, 
познавательный опыт детей; 

 
3- совершенствовать 
планирующую функцию 
речи детей: намечать 
основные 

Методические пособия: Арушанова 
А.Г., Рычагова Е.С. «Речевые игры 
Крупенчук О.И. «Научите меня 
говорить правильно!» 

Лопатина Л.В.,Позднякова Л.А. 
«Логопедическая работа по развитию 
интонационной выразительности 
речи дошкольников» 

Сергиенко Г.Н. «Учимся, говорим, 
играем» 

Кольцова М.М. Рузина «Ребѐнок 
учится говорить» 

Коррекционная
 раб
ота учителя-логопеда 

Коррекция нарушений 
фонетической стороны речи. 

 
1- Формирование 

сенсорно- 
перцептивного 
уровня восприятия 

2- Нормализация 
мышечного 
тонуса 
мимической и 
артикуляционной 
мускулатуры 
путѐм 

Адаптированные программы для 
дошкольников с ТНР: 
- под ред. проф. Л. В. Лопатиной. 
- Н. В. Нищевой, 
- Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 
- Т.В. Тумановой 

Методические пособия: 

Голубева Г.Г. «Преодоление 
нарушений звуко-слоговой 
структуры слова» 

 Обучение грамоте. 
Т. В. Александрова. «Практические 
задания по формированию 
грамматического строя у 
дошкольников». 

Н. В. Нищева «Система 
коррекционной работы « 

Коррекционно - развивающая работа педагога - 

психолога 
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Коррекционная работа 
педагога - психолога 
(индивидуальная) 

1) Коррекция 
агрессивного поведения 
2) Коррекция 
повышенной 
возбудимости 
3) Коррекция

 страхо
в 

,тревожности 
4) Коррекция 
истерических состояний 
5) Коррекция 
гиперактивного поведения 
6) Коррекция 
упрямства, негативизма 

Коррекционно-развивающая 
программа 

Адаптированная образовательная 
программа для дошкольников под 
редакцией проф. Лопатиной Л.В. 

Индивидуальная коррекционно - 
развивающая программа для 
гиперактивных детей Игнатова Л.В. 
Методические пособия: 

Коррекционно - развивающие занятия 
по снятию агрессии 

С.В.Лесина, Г.П.Попова 
Т.Л.Снисоренко И.Л. Арщишевская 
«Работа психолога с гиперактивными 
детьми» 
«Психологическая помощь 
дошкольнику» Н.Яковлева, Васькова, 
А.А. Политыкина. Справочник 
педагога 
- психолога 

Индивидуальны

е 

психологически

е тренинги 

1) формирование 
произвольного слухового и 
зрительного восприятия, 
внимания и памяти зрительно 
пространственных 
представлений 

2) Формирование 
мыслительных операций, 
анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, 
классификации 
3) Становление классификации 

4) Формирование позитивных 
установок к различным 
видам 

творчества 
5) Развитие воображения 

«Коррекционно развивающая 
программа: Примерная коррекционно 
развивающая программа под 
редакцией Л.В.Лопатиной 

Методическая литература: 
«Коррекционно - развивающие 
занятия» В.А. Шорохиной по всем 
возрастным группам 

Программа для детей под редакцией 
А.А.Осиповой 

«Диагностика и коррекция внимания» 
Чувствуем - познаем - размышляем» - 
комплексные  занятия  для  
развития 

Психологический 
тренинг,
 (подгруппова
я работа) 

1) Формирование 
произвольного, слухового и 
зрительного восприятия, 
внимания и памяти, зрительно - 
пространственных 

2) формирование 
мыслительных операций 
анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, 
классификации 
3) Усвоение 
нравственных ценностей 

4) Развитие общения и 
взаимодействие ребенка 
со взрослыми и 
сверстниками 

5) становление 
социального интеллекта 

6) Становление эмоционального 
е
 

интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания 

«Коррекционно-развивающая 
программа: Пимерная коррекционно 
развивающая программа под 
редакцией Л.В.Лопатиной Программа 
для детей под редакцией 
А.А.Осиповой 

«Диагностика и коррекция внимания 
Методическая литература: 

«Коррекционно-развивающие 
занятия» 
- комплекс мероприятий по развитию 
воображения под редакцией С.В. 
Лесиной «Давай поиграем» 
Тренинговое развитие и коррекция 
Эмоционального мира дошкольников 
4 - 6 лет, Тренинговое развитие мира 
социальных взаимоотношений 
«Чувствуем - познаем - размышляем» 
- комплексные занятия для развития 
восприятия и эмоционально - волевой 
сферы у детей 5-6 лет М.В. Ильина 
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7) Формирование готовности 
к совместной деятельности 
со сверстниками 

 

 

 

Особенности содержания работы по профессиональной коррекции речи с 

использованием регионального компонента 

Содержание работы направлено на достижение цели по формированию целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

● сформировать первичные представления о малой родине; 

● развивать основы экологической культуры с учетом природных особенностей края 

расширить представления об истории, культуре; 

● развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства к искусству 

народов разных национальностей, проживающих на территории Ставропольского края, 

формировать чувство причастности к творческому наследию казачьей культуры; 

● формировать интерес и любовь к природе края через региональную культуру и 

творчество ставропольских поэтов, композиторов, художников. 

Планируемые итоговые результаты освоения: 

Сформированы: 

- любознательность, активность; способность управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений; 

- способность соблюдать общепринятые нормы и правила поведения, представления о 

себе, семье, обществе (ближайшем социуме), родном городе, крае, государстве (стране), мире 

природы Ставропольского края, народностях разных национальностей, проживающих на 

территории края. 

Методическое обеспечение: 

Р.М. Литвинова «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, 

композиторы». Ставрополь, 2010 год. 

П.П. Наридин «История Ставропольского края», «Кавказский край, природа и люди». 

Ставрополь 2010 год.В.Л. Годзевич «Памятники природы». 

Региональный компонент ОО «Речевое развитие» 

● формировать речевое общение у дошкольников посредством знакомства с легендами 

Ставрополья и произведениями детских писателей; 

● познакомить с языком и региональным литературным наследием: 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», Г.Н. Пухальская- «Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка»; В.Н. Милославская- 

«Радуга. Стихи для детей «Золотая осень», Л.М. Климович- «Хочу все знать», М.Ю. Лермонтов 

– «У подножья Машука»; Бондарев С.В. – «Парк», «Грот Дианы», «Золотая осень», «фонтан 

Деды»; П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», «Домбай»; Соколенко А.Е. –«Ставропольская

 ярмарка», «Перед дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», 

«Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», 

«Золотая осень»; 

● продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края, в рамках 

комплексно-тематического планирования. 

● развивать умение узнавать героев легенд о Ставропольском крае, произведений 

ставропольских писателей – Т.Гонтарь, С.П. Бойко, А.Екимцева, Г.Н. Пухальской, 

В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной и др; 

● воспитывать у детей интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора 

Ставропольского края. 

Региональный компонент ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
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Развивать у дошкольников: 

● представления о традициях и обычаях народов Ставрополья (русские, туркмены, 

армяне, грузины, ногайцы, греки и др.); 

● представления о родном крае как части России; об улицах, районах своего города; о 

достопримечательностях родного города: культурных учреждениях, памятниках зодчества, 

архитектуре, истории; о символике своего города (герб, гимн); о знаменитых людях своего края; 

о городах своего края; 

● представления об основных традициях и обычаях, регулирующих общение 

представителей разных этносов на Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте 

проживания. 

Региональный компонент ОО «Познавательное развитие» 

● развивать представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного 

города, в Ставропольском крае, на Северном Кавказе и трудовых действиях по ее 

изготовлению, добыче и реализации; 

● организовать познавательные экскурсии в агрокомплекс СГАУ – тепличное 

хозяйство, ветеринарная клиника, конеферма. 

Региональный компонент ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

● развивать представления о театрах города Ставрополя, края - Ставропольский 

академический театр драмы имени М.Ю. Лермонтова, Ставропольский краевой театр кукол, 

Ставропольский государственный театр оперетты в городе Пятигорск и др; 

● знакомить с архитектурным пространством Ставропольского края через постройки: 

Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю. Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова, 

Пятигорский провал; 

● продолжать знакомить дошкольников с народными песнями Ставропольского 

края, старинными казачьими песнями: «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), В. 

Ходарева: «Пчелка», «Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», 

«Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Солдатская песня», «Орлик»; 

● продолжать знакомить дошкольников с песнями ставропольского композитора И. 

Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», «Жаворонок», 

«Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», 

«Пчёлка», «Осень», «Шалтай- Болтай», «Робин Бобин», «Хоровод», 

«Ветерок», Бордун-Шубная «Есть такие люди – дети» (Региональная 

культура, сб. №1, стр. 293); 

Региональный компонент ОО «Физическое развитие» 

● развивать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта спортсменов своей местности, Ставропольского региона; 

● продолжать знакомить с традиционными для Ставрополья видами спорта, 

спортивными играми (подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», «Дрибушечка», 

«Ящерица», «Коршун и наседка» (казачьи). Креативные игры; игры с элементами 

театрализации, инсценирования: 

«Казачье подворье», «Казачья свадьба», «Ой, где ж ты была», «Казачьему роду - нет 

переводу»); 

● воспитывать интерес к народным играм России, мира, традиционным для 

Ставропольского края, Северного Кавказа спортивным играм, видам спорта и современным 

подвижным играм. 
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Пояснительная записка 

           Рабочая программа воспитания (далее – Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39» города Ставрополя (далее – 

Учреждение) является компонентом содержательного раздела основной образовательной 

программы Учреждения. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

• ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 (далее — 

ФГОС ДО); 

• Федеральной образовательной программы дошкольного образования, утвержденной 

приказом Минпросвещения от 25.11.2022 № 1028 (далее — ФОП ДО)Программа воспитания 

основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая 

цель образования, нравственное представление о человеке. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Содержание пояснительной записки соответствует ФОП ДО пункт 29.1. стр.124-125  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
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гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 

и преемственность поколений, единство народов России. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи воспитания (Соответствует п. 29.2.1 ФОП ДО) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 Цель и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (педагогами, 

воспитанниками, родителями), учитывает интересы и потребности всех участников 

образовательных отношений и ориентирована: 

• на формирование у ребенка чувства любви к Родине, воспитания у него эмоционально-

положительного отношения к тем местам, где он живет; 

• воспитание умения видеть и осознавать красоту окружающей жизни, желания узнать больше 

об особенностях края: населяющих народах, его истории, природе, природных ресурсах. 

Формирование понятий о роли человека в охране и воспроизводстве окружающей среды. 

Решает следующие задачи: 

1.Расширить представления о родном городе, названиях улиц, закреплять знания о 

достопримечательностях города Ставрополя 

2.Познакомить с промышленными предприятиями города и края, воспитывать ценность труда. 

3.Формировать толерантное отношение к людям разных национальностей через знакомство с 

их культурой, традициями, обычаями. 

4.Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. 

5.Вызывать интерес к произведениям поэтов, художников, композиторов родного города. 

6.Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной культуры. Углублять 

представления детей о народных промыслах региона: резьба по дереву, изготовление изделиЙ из 

фарфора, национальная одежда и обувь, земледелие и др.. 

7.Способствовать развитию интереса к родному краю, городу, в котором мы живем, к 

взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры. 

8.Воспитывать чувство любви и гордости за свой город. Подвести детей к пониманию того, 

что история родного города неразрывно связана с историей России. 

9.Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, формирование бережного 

отношения к результатам труда. Способствовать развитию интереса к промышленности региона, 

его ресурсам и значимости ресурсов для экономики страны. 

                   10.Воспитывать нравственные чувства, уважительное отношение к старшим, 
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сверстникам, родителям. 

 

1.2. Направления воспитания 

 (Соответствует п. 29.2.2 ФОП ДО)  

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка личностной 

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

ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, 

народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям   нашего   народа: отношение к   

труду,  семье,  стране   и   вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма 

созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Духовно-нравственное воспитание 

Цель духовно-нравственного воспитания - формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, индивидуально- ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- нравственного направления 

воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

1.2.3. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность 

за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового 

отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-

взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии 

с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в 

своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

1.2.4. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 



 
59 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

1.2.5. Физическое и оздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами 

безопасности. 

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

воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления здоровья 

детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

1.2.6. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит 

детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых 

поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

1.2.7. Эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует 

воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный 

вид детей и взрослых содействуют воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная 

обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса. 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
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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 педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

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

 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

(Соответствует п. 29.2.3 ФОП ДО)  

Деятельность педагогических работников нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, 

так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

Программы 

Портрет ребенка на этапе завершения освоения Программы 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям 

2 Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу. 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора 

3 Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел 
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4 Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

т.ч. творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей 

5 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха 

6 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при 

 выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности 

7 Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Программы воспитания 

(Соответствует п. 29.3 ФОП ДО) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2 

 

2.1. Уклад ДОУ 

(Соответствует п. 29.3.1 ФОП ДО)  

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОУ - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад ДОУ задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ОУ. 

Основные характеристики уклада ДОУ 

Цель и смысл деятельности ДОУ, её миссия - разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в ДОУ 

Принципы жизни и воспитания в МБДОУ д/с № 39 г. Ставрополя соответствуют основным 

принципам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образ ДОУ, его особенности, символика, внешний имидж 

Имидж МБДОУ д/с № 39 г.Ставрополя – эмоционально окрашенный образ образовательного 

учреждения, сознательно сформированный, обладающий целенаправленно заданными 

характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние определённой 

направленности на конкретные группы социума. 

Одной из главных наших задач является создание атмосферы психологического комфорта и 

эмоционального благополучия, свободной творческой и активной личности. ДОУ предоставляет 

детям возможность развиваться разносторонне, а взрослым – проявить себя профессионально. 

Сформирован свой фирменный стиль дошкольного учреждения: 

Сотрудники ДОУ 

Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о ДОУ в 

целом. Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время всех – и 

руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет общий имидж: 

внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, привлекательность манер 

поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников. 

От имиджа работника (в частности, профессионализма руководителя ДОУ, личного 

авторитета, его стиля руководства) во многом зависит желание сотрудничать с ним или 

учреждением. 

Образовательная деятельность 

Уникальные характеристики ДОУ: качественное воспитание и образование. Возможность 

использования дополнительного образования детьми 3 – 7 лет, посещающими ДОУ. 

Традиционно эта работа осуществляется по направлениям: 

• социально-гуманитарное; 

• художественно – эстетическое. 

Социум 

Представления общественности о роли ДОУ в культурной и социальной жизни города. 

Деятельность ДОУ освещается на официальном сайте ДОУ, в социальной сети Вконтакте, в 

печати, на телевидении, концертах воспитанников ДОУ. 

Проводятся анкетирование родителей, консультирование, родительские собрания. Ведётся 

активная работа со школой, библиотекой, музеем, учреждениями здравоохранения. 

Визуальное восприятие 

Представление об учреждении складывается на основе зрительных ощущений, 

использования символики. 

Работа ДОУ направлена на создание уюта в помещениях. Цветовая гамма покраски стен 

соответствует настроению радости. В основе оформления интерьера детского сада реализуются 

принципы комплексного подхода: многофункциональность помещений, рациональность 
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использования пространства, взаимосвязь цветовой отделки и освещения. 

Для организации работы с детьми имеются как учебные зоны в каждой группе, так и 

специально организованные помещения. 

Внешний положительный имидж - согласованность всех элементов деятельности ДОУ, 

передающая основную идею, вызывает благоприятный отклик, который увеличивает степень 

доверия окружения. 

Деловая активность 

Участие работников, воспитанников в различных конкурсах и мероприятиях, проектная 

деятельность, распространение передового педагогического опыта. 

Контроль в учреждении имеет целью не только и не столько выявить недостатки, но и 

обнаружить то новое, интересное, прогрессивное, что дает высокие результаты. 

Стало традицией отмечать высокую работоспособность и профессионализм сотрудников 

Грамотами по результатам учебного года и к Дню города, Дню дошкольного работника, Дню 

Учителя. 

Индивидуальность ДОУ проявляется: 

1. В сложившемся стабильном, творческом педагогическом коллективе 

единомышленников. 

2. В создании комфортных условий, развивающей среде детского сада. 

3. В традициях детского сада. 

4. Уважительном отношении к каждому воспитаннику и взрослому. 

Образ ДОУ, его особенности, внешний имидж, отношения к воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), сотрудникам и партнерам ДОУ, ключевые правила, нормы этикета 

представлены на официальном сайте ДОУ.  

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам 

и партнерам ДОУ 

Стиль общения работника с воспитанниками строится на взаимном уважении. Педагог 

выбирает такие методы работы, которые поощряют в его подопечных развитие положительных 

черт и взаимоотношений: самостоятельность, инициативность, ответственность, самоконтроль, 

самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим. 

Цель взаимодействия образовательной организации и семьи в контексте реализации ОП ДО 

— это установление длительных, постоянных и плодотворных отношений, способствующих 

повышению качества и эффективности обучения воспитания ребенка, которые выстраиваются через 

стратегию взаимодействия с родителями - развития открытого сообщества школы и семьи, которая 

предполагает организацию открытого взаимодействия, выстраивание длительных 

взаимоотношений, наращивание практики и опыта устойчивых педагогических традиций. 

 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам 

и партнерам ДОУ 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
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деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

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. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах создания 

максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объединения 

усилий семьи и ДОУ в воспитании ребенка. 

Ключевые правила ДОУ 

На основании требований к педагогам всех уровней сформировался кодекса 

профессиональной этики. Он представляет собой соединение общих принципов профессиональной 

этики и основных правил поведения, которыми руководствуются педагогические работники ДОУ 

вне зависимости от занимаемой ими должности и социального положения. Все это говорит о том, 

что первейшим качеством хорошего воспитателя является безграничная любовь к детям и развитый 

педагогический такт.  

Традиции ДОУ 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов: 

• День рождения детского сада. 

• Утренники, конкурсы

 совместного детско-родительского творчества. 

• Подготовка к праздникам и мероприятиям. 

• Досуги в традициях детского фольклора и             народных праздников. 

• Мероприятия волонтерского движения в течении года. 

• Мероприятия к календарным праздникам. 

• Благоустройство и озеленение территории. 

2. Детская художественная литература, народное творчество обеспечивают развитие 

воспитанников в соответствии с общечеловеческими ценностными установками. 

3. Организованы разнообразные формы детских сообществ: кружки дополнительного 

образования, детско-родительский клуб «К здоровой семье через детский сад» и др. 

4. В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В ДОУ создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края является мини-музей «След войны в каждой семье», 

экологическая тропа, виртуальные экскурсии по Ставропольскому краю, волонтерское движение и 

др.. 

 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда  ДОУ 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- содержательной основе 

РПВ. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

ДОУ. 

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39» 

города Ставрополя расположено в жилом районе города вдали от предприятий и торговых мест, 
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магистралей, рядом с Таманским лесом. Здание детского сада построено по типовому проекту, 

расположено в отдельно стоящем                                                  двухэтажном здании. 

. Социокультурный контекст учитывает этнокультурные,  региональные особенности. 

Сотрудничество МБДОУ д/с № 39 г.Ставрополя с другими организациями по реализации 

Программы воспитания 

(в том числе с организациями дополнительного образования и культуры, некоммерческими 

организациями): 

-  Комитет образования администрации города Ставрополя, 

-  МБУ ГИМЦ,  

-  СКФУ, СГПИ, 

- ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 

- Школа-интернат № 36, 

- СДДТ,  

- Детская библиотека 

- Краеведческий музей, музей изобразительных искусств, 

- Отдел социальной защиты населения, 

- ОБ ДПС ГИБДД.   

2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

(Соответствует п. 29.3.2 ФОП ДО)  

Воспитывающая среда ДОУ – это пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания. 

Состав воспитывающей среда ДОУ 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным 

ценностям российского общества. 

Воспитывающая среда ДОУ направлена на создание следующих групп условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

детское сообщество. 

 

2.3. Общности образовательной организации 

(Соответствует п. 29.3.3 ФОП ДО)  

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

всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОУ существуют следующие общности: 

• педагог - дети, 

• родители (законные представители) - ребёнок (дети), 

• педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели общностей ДОУ 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. 

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОУ ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
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- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

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

заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности Профессионально-родительская 

общность включает сотрудников ДОУ и 

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

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОУ, поскольку зачастую поведение ребенка дома и в ДОУ сильно 

различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет 

способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством и 

сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как к 

полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества 

- возможно только при условии эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 

участников. 

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления 

занимает субъектную позицию. 

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых психолого-

педагогических условий реализации программы воспитания. 

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формированию 

единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОУ. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы общественного 

поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 
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что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. 

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа 

доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОУ 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

(Соответствует п. 29.3.4 ФОП ДО) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Таблица. Соотношение образовательных областей 

и направлений воспитания 

 

№ п/п Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Патриотическое, духовно-

нравственное, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной 

позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
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- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

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

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 

«Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие»  направлено   на   приобщение детей   к   ценностям 

«Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 
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интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Задачи: 

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

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого 

понятия «патриотизм». 

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

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

будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.5.2. Духовно-нравственное воспитание 

Цель духовно-нравственного воспитания - формирование способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально- ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- нравственного направления 

воспитания. 

Содержание деятельности 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. В процессе духовно-нравственного воспитания осуществляется формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
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справедливости,  дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.5.3. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отношения к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

- 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. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе 

как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания. 

2.5.4. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 
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Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- 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.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы 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. 

 

2.5.5. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье. 

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

- Воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным 

ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 
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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. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

I. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду. 

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание у 

них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и 

те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в 

т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

 

II. Эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного отношения 

детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стремления 

создавать прекрасное. 

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
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- 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. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

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. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; 

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- 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 организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОУ (Соответствует п. 29.3.5 ФОП ДО) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2 

2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

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 педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
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- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

МБДОУ д/с № 39 г. Ставрополя располагается в Промышленном районе г.Ставрополя  на 

ровной территории, находится внутри густо озеленённого жилого массива, рядом с урочищем 

«Таманская Дача». Детский сад функционирует с 07:00 до 19:00 часов по пятидневной рабочей 

неделе в режиме полного рабочего дня. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ. 

В организации используется гибкая модель режима дня, т.е. в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья, а также по мере совершенствования профессионального мастерства педагогов и 

формирования навыков и умений у детей. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей 

и способствует их гармоничному развитию. 

- Социокультурное пространство образовательного учреждения доступно и разнообразно. 

Ближайшее окружение – МБДОУ № 46, № 53, № 56, СОШ № 18, № 42, лицей № 16, Центр для 

одарённых детей «Поиск», детская библиотека, детский плавательный бассейн. С большинством их 

перечисленных учреждений успешно организованно социальное сотрудничество. 

Региональные особенности социокультурного окружения – Ставропольский край, край 

необычайных природных контрастов, богатый кульурным и национальным наследием. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Образовательной 

программы МБДОУ д/с № 39, составленной на основе инновационной  образовательной программы 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

Важным направлением работы ДОУ  является воспитание духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами региональной  культуры Ставрополья. 

Необходимо использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес 

и уважительное отношение к культуре и традициям Ставрополья, стремление сохранять 

национальные ценности. В качестве региональных особенностей, которые следует учитывать при 

организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, выступают 

разработанные программы, методические пособия и рекомендации , примерная  региональная  

программа  образования детей дошкольного возраста / авторы: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., 

Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.. Педагоги детского сада – авторы методических 

пособий  «Региональная культура: художники, писатели, композиторы», «Ставрополье в солдатской 

шинели» . В целевой раздел своей рабочей программы воспитания педколлектив включил задачи 

воспитания, которые связаны с воспитанием уважения к малой родине, её культурному наследию. 

Как реализовать данные задачи в ходе воспитательной работы, педколлектив подробно описал в 

содержательном разделе программы воспитания. 

МБДОУ д/с № 39 реализует программы дополнительного образования «Я в окружающем 

мире», разработанную на основе программы психологической поддержки дошкольников  

«Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье дошкольников» О.В. Хухлаева, 

Первушина, «Ритмическая мозаика, программа по ритмической пластике для детей, А.И. Буренина. 

Задачи воспитания, которые сформулировали авторы, педколлектив отразил в целевом разделе 

рабочей программы воспитания детского сада, а подходы, как решить эти задачи, и способы – в 

содержательном.   

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы 

и т.д.) и моральная мотивация. 

ДОУ участвует в реализации целевой комплексной программы «Чистый город Ставрополь», 

обеспечивающей непрерывность экологического воспитания. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к 
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природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных 

методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. 

Полноценное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

с инвалидностью определяет, что для них должны быть созданы условия для вариативного 

вхождения в те или иные социальные роли, расширения рамок познания окружающего мира, 

общения и социокультурного развития и воспитания.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка дошкольного возраста с нарушением 

слуха и тяжёлыми нарушениями речи  проводится по следующим направлениям: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, аналитическое, консультативное. Педагогом-дефектологом совместно 

с воспитателями, педагогом-психологом, учителем-логопедом с учетом особенностей ребенка, 

составляется план индивидуального развития, разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, вырабатываются стратегии и методы  воспитательной работы с ребенком.  

Для детей с кохлеарной имплантацией разрабатываются программы коррекционно-

развивающей работы «Развитие слухового восприятия у глухих детей с КИ», «Развитие 

познавательных процессов»,  «Мои эмоции», направленные на формирование и развитие слухового 

восприятия устной речи, на развитие познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы. 

Реализуют программу специалисты: учитель-дефектолог (сурдопедагог), педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре, социальный педагог. Они  

помогают ребенку с КИ учиться жить в обществе слышащих сверстников и взрослых. Специалисты 

дошкольного учреждения  оказывают психолого-педагогическую  поддержку семье. Моделируются 

разные формы работы  по обучению родителей методам и приемам воспитания детей с КИ в 

соответствии с возрастом и статусом ребенка. 

ДОУ продолжает внедрять программу воспитания с целью выполнения требований ФГОС 

ДО, формирования целостного образовательного пространства и гармоничных условий для 

всестороннего развития и воспитания личности ребёнка с учётом его индивидуальных 

возможностей и способностей.  Ежегодно расширяется спектр образовательных программ 

дополнительного образования,  в том числе по гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОУ. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей): 

Виды и формы деятельности: 

- деятельность Родительского комитета и Совета родителей, участвующих в управлении 

образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- проведение родительских собраний, круглых столов для родителей по вопросам 

воспитания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов; 

- день открытых дверей, во время которого родители могут посещать занятия для 

получения представления об образовательном процессе в ДОУ; 

- размещение на официальном сайте ДОУ информации для родителей по вопросам 

воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), 

конкурсах, соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- платформа обратной связи «Вопрос, ответ» на официальном сайте ДОУ, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законным представителям) обучающихся 

дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
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субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

 

2.6.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком. 

События ДОУ включают: 

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 

- общие дела; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

- другое. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и 

действия детей в каждой из форм. В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику, на основе наблюдения за поведением детей. 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении. 

В процессе организации и проведения воспитательной работы в МБДОУ д/с № 59 

применяются такие методы работы, которые дают возможность дошкольникам выразить своё 

мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, 

приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

трудовая, художественно-эстетическая, двигательная. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Образовательная деятельность: в ДОУ усилена воспитательная составляющая 

образовательной деятельности , где особое внимание уделяется развитию таких качеств личности 

ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность и др. В содержание занятий включается материал, который 

отражает духовно-нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 

народов России. 

Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины 

и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят интегрированный 

характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-

эстетической и физической деятельности. 

Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, сюрпризные 

моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у дошкольников интереса и 

желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального фона: утренний 
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круг, минутки тишины, минутки примирения, минутки шалости, минутки здоровья, минутки 

безопасности и т.п. 

Беседы. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных 

ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановке 

эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

Игры-драматизации: данные игры включают инсценирование потешек, песенок, сказок, 

небольших литературных произведений, текстов с помощью игрушек или самими детьми. 

Рассматривание изображений: совместно- с детьми в различные режимные моменты и в 

процессе образовательной деятельности рассматриваются картины, рисунки, плакаты, альбомы и 

другие иллюстрированные пособия. 

Дидактические игры: средство обучения и воспитания, воздействующее на эмоциональную, 

интеллектуальную сферу детей, стимулирующее их деятельность, в процессе которой формируется 

самостоятельность принятия решений, усваиваются и закрепляются полученные знания, 

вырабатываются умения и навыки кооперации, а также формируются социально значимые черты 

личности. 

Эмоционально–образные беседы: их ход зависит от подготовки воспитателя. Педагог 

помогает ребенку полнее и глубже воспринимать действительность в результате чего знания 

ребенка становятся четче, осмысленнее. Нравственный заряд несет правильно выбранное 

содержание разговора. В беседе развивается любознательность, общительность, выдержка, 

тактичность. 

Игровые обучающие ситуации: нетрадиционная форма обучения и воспитания. 

Ценность в том, что ребенок находится в активной позиции, при этом не утомляется, 

эмоциональная отзывчивость и интерес проявляются на высоком уровне. 

Сюжетно-ролевые игры: может использоваться как уникальный инструмент не только для 

формирования социальных и нравственных навыков детей дошкольного возраста, но и для 

коррекции поведения ребенка с асоциальным поведением. 

Игры-тренинг: это форма специально организованных действий, в ходе которых решаются 

вопросы формирования у воспитанников определённых знаний, умений, отношений (к себе, людям, 

природе, труду, обязанностям и др.); их познавательной активности; создания установки на 

творчество, на поиск решений. 

Подвижные игры благодаря данным играм развиваются межличностные отношения 

дошкольников, игры создают атмосферу радости, вызывают положительные эмоции, закрепляют 

полученные знания и навыки. 

Моделирование ситуаций: развивает у детей умственные способности – сообразительность 

(быстрота умственной реакции); критичность (способность оценивать объективно факты); 

пытливость (способность к настойчивому поиску задач); вдумчивость. Развивает у детей 

соответствующие содержанию знаний, познавательные умения, анализировать наблюдаемое в 

природе, делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях; развивает у детей 

соответствующие содержанию знаний речевые умения; воспитывает у детей положительное, 

гуманное отношение к природе. 

Просмотр мультфильмов: с помощью мультфильмов появляется возможность разнообразить 

и обогатить комплекс методов, приемов, средств используемых при работе с детьми. Благодаря 

интерактивному взаимодействию у детей формируются личностные механизмы поведения, 

возрастает интерес, происходит становление эмоционально-личностных ориентиров. 

Проблемные игровые ситуации: при решении проблемных ситуаций лучше усваиваются 

необходимые правила, основные направления социальных отношений, моделируется стратегия 

поведения для разрешения проблемы 

Тематические цифровые презентации Применение ИКТ: наглядно-образное знакомство 

детей с различными ситуациями, используются мультимедийные презентации, видеофильмы, 

мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный мир, 

история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

Игры-практикумы: Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 
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Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со 

сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

Квест-игры: воспитание толерантности, личной ответственности за выполнение работы. 

Формируются навыки взаимодействия со сверстниками, доброжелательность, 

взаимопомощь. 

Игры эстафеты, игры соревнования: способствуют устранению замкнутости, застенчивости; 

у ребенка появляется умение слушать и слышать речь взрослого; развивается навык начинать и 

заканчивать действия по сигналу; постепенно зарождается чувство коллективизма, товарищества, 

это очень важно, формируют ответственность, коллективизм. 

Социальные акции и проекты: способствуют позитивной социализации ребенка через 

активную жизненную позицию и участие в добровольческой деятельности. Социальные акции 

организуются по следующим направлениям: защита окружающей природной среды, социальные 

праздники и значимые даты, помощь другим людям, формирование культуры здорового образа 

жизни, социально-значимые проблемы, доступные пониманию детей дошкольного возраста. 

Творческая мастерская: в рамках мастерской дети изготавливают подарки, поделки, 

открытки другим людям к значимым датам, праздникам. 

Концертная деятельность: взрослые с дошкольниками разучивают концертные номера и 

спектакли ля выступления перед младшими детьми, родителями, пожилыми людьми. 

Проведение тематических вечеров, бесед: предусматривается активная форма общения в 

детско-взрослой среде: встреча с известными людьми, людьми разных профессий, 

взаимопомощь между людьми, помощь животным и другие направления социального характера. 

Трудовая деятельность: активная форма общения и взаимопомощи в детской среде, 

способствующая ранней позитивной социализации и ранней профориентации. В процессе 

различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируется элементарные трудовые 

навыки и умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, 

ответственность за порученное дело, самоконтроль и самосознание. 

Также важно оказание посильной помощи, например, расчистка снега на участке детей 

младших групп, «огородные дела», изготовление кормушек и т.п. 

Организация фотовыставок, выставок рисунков, поделок и т.п: по итогам волонтерских 

мероприятий проводятся выставки с целью представления итогов мероприятий. Это содействует 

более глубокому осознанию своей деятельности и пониманию социальной значимости событий. 

Экскурсии: педагогами продумана и составлена тематика экскурсий. Экскурсоводами могут 

быть дети подготовительной группы. 

Фольклорные праздники и посиделки: при ознакомлении детей с историей и культурой 

родной страны, родного края включаются произведения народного (регионального) фольклора. 

Используются потешки, стихи, песни, танцы, сказки, игры национального фольклора 

Мини-спектакли: творческие мини-спектакли стимулируют личностные качества и 

эстетические чувства. 

Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее действенных 

и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой ребенок дошкольного 

возраста развивается всесторонне. Благодаря проектам активизируется речевая, творческая и 

познавательная деятельность, формируются новые и закрепляются полученные знания. 

Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-

пространственной среды к значимым событиям и праздникам. 

Благоустройство территории ДОУ: педагоги приобщают дошкольников не только к уборке 

территории участка, ДОУ, но и к посильной помощи в озеленении, благоустройстве тем самым 

обогащается художественно-эстетический опыт детей и обеспечивается их гармоничное 

взаимодействие. 

 

 

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ОП ДО, в рамках которой 

возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОУ. 
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Основными видами организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОУ можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное); 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 

подобное), посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд), 

- другое. 

 

2.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(Соответствует п. 29.3.6 ФОП ДО)  

Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно- пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 

способствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа; 

- другое. 

Развитие РППС ДОУ - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС приоритет отводится продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, 
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подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

2.8. Социальное партнерство (Соответствует п. 29.3.7 ФОП ДО) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-

партнерами. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

                                         

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами регионального компонента. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей  

и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

 позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики Ставропольского края) 

 

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. 

В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при организации 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, выступают разработанные 

программы, методические пособия и рекомендации по образовательным областям. За основу 

выступает Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста (авторская 

коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина 

Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.)  

 

Образовательная 

область 

задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Ставрополья, стремление сохранять национальные 
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ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Ставропольского края.  

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Ставропольского края 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Ставропольского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы Ставропольского края. 

 

Реализация регионального компонента Программы обеспечивает становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности региона, с учетом национальных ценностей и традиций.  

Используемая литература: 

-Научно –методические пособия и сборники Литвиновой Р.М.: «Региональная культура: 

художники, писатели, композиторы», Ставрополь, 2010 год. Сборник 1, Сборник 2; 

-Хрестоматия по региональной культуре Ставропольского края для детей дошкольного 

возраста (стихи, рассказы, песни, легенды и сказки, казачьи игры), Литвинова Р.М., Ставрополь, 

ООО «Литера», 2015г.; 

- «Ставрополье в солдатской шинели», Литвинова Р.М., Ставрополь, ООО «Литера», 2015г.; 

-«Казаки на Ставрополье», учебно-методическое пособие, Литвинова Р.М., Ставрополь, ООО 

«Литера», 2009г.; 

-Фотоальбомом «45 чудес Ставрополья» Ставрополь, издатель Еремин С.В., 2016; 

-Книга по краеведению для детей «Прогулки по Ставрополю», Макаренко А., Соболева Л., 

Пятигорск, «Колибри», 2017; 

-«Увлекательные рассказы дедушки Прохора, или путешествие по Кавказским Минеральным 

Водам», Макаренко А., Пятигорск, «Колибри», 2017. 

Ознакомление дошкольников с региональной культурой Ставрополья происходит через все 

виды деятельности, темы внесены в комплексно – тематическое планирование. Групповые ячейки в 

разных возрастных группах оснащены ЭСО, 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 медиатекой и учебными пособиями, методической 

литературой.  

Региональный компонент программы характеризуется тем, что: 

- разносторонне развивает детей от двух до семи лет с учетом 

психофизиологических             закономерностей их развития; 

- учитывает эмоционально-чувственную сферу, способности ребенка понимать 

эмоциональные состояния свои и других людей, выражать эмоции и чувства вербально и невербально (в 

движении, мимикой, голосом), на формирование групповой сплоченности и эмоциональной открытости; 

- способствует развитию социально-коммуникативных умений, способности 

сопереживать другому человеку, овладевать социально приемлемыми способами самовыражения в 

ситуациях общения, расширения представлений ребенка о себе и своих возможностях, способствует 

формированию социально-уверенного поведения; 

- имеет базисную основу, направлен на поддержку основных линий развития 

ребенка, отвечающих своеобразию возраста, учитывающих сензитивность разных возрастных 
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периодов к становлению тех или иных психических функций и новообразований, роли ведущей 

деятельности в их формировании. Образовательная деятельность строится на развитии 

воображения и элементов творчества (творческого отношения к действительности); исходных форм 

мышления (наглядно-действенного, наглядно- образного, элементов логического мышления); речи и 

речевого общения; произвольности, регуляции поведения и др.), призвана обеспечивать 

проектируемый уровень общего психофизического развития ребенка на каждом возрастном этапе 

дошкольного детства и на стадии его завершения; 

- задает базисное содержание образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях с учетом региональной специфики (географических условий, экологии, национальных 

и культурных традиций), предусматривает вариативность его реализации, способствует развитию 

инициативы и творчества педагогов дошкольных образовательных учреждений; 

- включает содержание образования, соответствующее психолого-

педагогическое обоснование потенциала психофизического развития детей дошкольного возраста, 

которое может служить условием для выравнивания их стартовых возможностей при поступлении в 

школу; 

- носит преемственный, перспективный характер с примерными программами 

начальной ступени общего образования, определяя связь, согласованность и перспективность всех 

компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 

образовательного процесса), обеспечивающей развитие ребенка. 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Внедрение в образовательный процесс ДОУ 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 люди разных национальностей, с самобытными, 

равноправными культурами, закладываются     основы гражданско-патриотических чувств: любовь, 

гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. Реализация данного 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 
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нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, 

формируется осознание личной причастности к жизни края. 

 

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, труда, 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, 

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. 

 

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 
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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. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-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. 

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. 
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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: 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. 

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 
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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. 

Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Ставропольского края также не могут не 

сказаться насодержании 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.  
  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. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  (Соответствует п. 29.4 ФОП ДО)  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы  

(Соответствует п. 29.4.1 ФОП ДО)  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может 

быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

− постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

− создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

− применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

− обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий 

для его эффективного протекания; 
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− использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

− установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов 

чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, 

трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, 

как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, характер 

сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт 

воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-

психолога, как и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и 

его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным 

признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов 

ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных 

и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

− формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

− опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

− приобщение к системе культурных ценностей; 

− формирование экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

− эстетическое отношение к окружающему миру; 

− потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
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Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом − управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

− создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

− проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; 

− планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

− регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

− контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ) 

Заместитель заведующего по 

УВР 

 

Старший воспитатель 

− организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

− разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ 

нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

− анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной 

деятельности; 

− планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; 

− организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

− проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом; 

− организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого- педагогической и 

управленческой компетентностей; 

− проведение анализа и контроля 

воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других 

образовательных  организаций; 

 − формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

− информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

− наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

− организация повышения психолого- педагогической 

квалификации воспитателей; 
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Педагог-психолог 

 
− организационно-координационная работа 

припроведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 

− участие обучающихся в районных и 

городских,конкурсах и т.д.; 

− организационно-методическое 

сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

− создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

− развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

− стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов. 

Социальный педагог − оказание психолого-педагогической помощи; 

− осуществление социологических 

исследований обучающихся; 

− организация и проведение различных 

видов воспитательной работы; 

− подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное 

участие в воспитательном 

процессе. 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

− обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой; 

− формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

− организация работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

− внедрение здорового образа жизни; 

− внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

 

 − организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

− осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся в процессе воспитания и обучения; 

− учитывает     особенности      психофизического      

развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдает специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействует при 

необходимости с медицинскими организациями; 
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Помощник воспитателя − совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

− участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника. 

. 

У педагогических работников, реализующих программу воспитания, сформированы основные 

компетенции, необходимые для создания социальной ситуации воспитания обучающихся, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. Педагог ДОУ для своих воспитанников 

является человеком, чьи личностные свойства, суждения и поступки значимы для окружающих, 

служат образцом для подражания, выступает как источник норм и правил поведения, суждений и 

поступков для своих воспитанников. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы  воспитания 

(Соответствует п. 29.4.2 ФОП ДО)  

Нормативное обеспечение программы 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

Программы воспитания в ДОУ включает: 

− Федеральный закон от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ “О внесении изменений в 

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

обучающихся”. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013 г., (ФГОС ДО). 

− Федеральная образовательная программа дошкольного образования, приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации № 1028 от 25.11.2022 г. 

− Методические рекомендации «Воспитателю о воспитании», представленное в 

открытом доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 

− Санитарно-эпидемиологическими требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20); 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания 

(СанПиН 1.2.3685-20); 

− Санитарно-эпидемиологическими требования к организации общественного питания 

населения (СП 2.3/2.4.3590-20); 

− 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». 

 

Основные локальные акты: 

− Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 39 

г.Ставрополя ; 

− План работы на учебный год; 

− Календарный учебный график; 

− Календарный план воспитательной работы; 

− Дополнительные образовательные программы ДОУ; 

− Должностные инструкции воспитателей и специалистов в ДОУ; 

− Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ). 

 

Методическое обеспечение программы 
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Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Практическое 

руководство по реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования», 2022. - 16 с. 

1.1. Моделирование воспитательной работы (сентябрь). 

1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре. 

1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре. 

1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в декабре. 

1.5. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в январе. 

1.6. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в феврале. 

1.7. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в марте. 

1.8. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в апреле. 

1.9. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в мае. 

Данные материалы представлены в открытом доступе в электронной форме на платформе 

институтвоспитания.рф https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-

vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/ 

 

 

Социальное 

направление 
1. Буре Р.С. «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольника», Ярославль, 2014. – 172с. 

2. Бабушкина Т. «Что хранится в карманах детства», СПб, 2014, 152с. 

3. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Ознакомление 

дошкольников с социальным миром. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 224 

с. (Модули Программы ДОУ). 

4.  Метенова Н.М. Педсовет: «Нравственное воспитание». 

Методическое пособие. – Ярославль: ИПК «Индиго», 2011. – 64 с. 

5.  Метенова Н.М. Уроки вежливости. Практическое пособие. – 

Ярославль: ИПК «Индиго», 2011. – 48 с. 

6. Микляева Н.В., Семенака С.И. Уроки добра: Комплексная 

программа социально-коммуникативного развития ребенка 

средствами эмоционального и социального интеллекта. – М.: 

АРКТИ, 2016. – 208 с. (Развитие и воспитание). 

7.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 80 с. 

8.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов 

и методистов. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Патриотическое 

направление 

1. Ветохина А. Я., Дмитренко З. С. и др. Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, Детство-

Пресс, 2013 

2. Белоусова Л.Е. Навстречу Дню Победы, Детство-Пресс, 2016 

3. Соловьева Е. В. «Наследие» И быль, и сказка, Линка-Пресс, 2011 

4. М. Б. Зацепина. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников (для работы с детьми 5-7 лет) Мозаика-Синтез, 

2010 

5. Е. А. Никонова. Чудо-богатыри земли Русской. Паритет, 2005 

6. Е. Краснушкина. Государственные символы Российской 

Федерации». Наглядно-дидактическое пособие. Мозаика-Синтез, 

2013 

7. В. И. Петрова, Т. Д. Стульник. Нравственное воспитание в 

детском саду». Программа и методические рекомендации, 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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Мозаика-Синтез, 2006 

8. Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова. Мы живём в России. Скрипторий, 

2016 

 9. Кондрыкинская Л.А. «Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду», Сфера, 2003 

10. Н. Ф. Виноградова. «Дошкольникам о родной стране», 

Просвещение, 2009 

11.  Т. В. Смирнова, Т. Ю. Филиппова. «Дошкольникам о Москве и 

родной стране», Скрипторий, 2011 

12.  Кондрыкинская Л.А. «Дошкольникам о защитниках Отечества», 

Сфера, 2006 

13. Н. Арапова-Пискарева. «Мой родной дом», Мозаика-Сиртез, 2007 

14. Ковалёва Е. «Воспитывая маленького гражданина», Аркти, 2005 

Познавательное 

направление 

1. О.А. Соломенникова / Ознакомление с природой в детском саду 

ФГОС- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

2. Дыбина О.Б.: Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. - М.:Мозаика-Синтез, 2015 

3. О.В. Дыбина /Что было до…/игры –путешествия в прошлое 

предметов для дошкольников/- ТЦ СФЕРА, 2010 

4. Е. Е. Крашенинников: лет) - М.:Мозаика-Синтез, 2015 

5. Веракса Н.Е.: ФГОС Познавательно-исследовательская

деятельность дошкольников (4-7 лет) – М.:Мозаика-Синтез, 2015 

6. Павлова Л.Ю.: ФГОС Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) - М.:Мозаика-

Синтез, 2014 

7. О.А.Шиян/ Развитие творческого мышления работаем по

сказке. 

- М.Мазаика- Синтез, 2016г 

8. Давидчук, А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре: 

Методическое пособие / А.Н. Давидчук. - М.: Творческий центр 

Сфера, 2016. 

9. Микляева, Н.В. Познавательное и речевое развитие дошкольников 

(под ред. Н.В. Микляевой) / Н.В. Микляева. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

10.  Нисканен Л.Г. Развитие познавательной активности у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе экспериментирования 

/ Л. Г. Нисканен// Дошкольник. Методика и практика воспитания и 

обучения, 2013 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-476-1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-476-1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-409-9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-409-9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-409-9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-413-6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-413-6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-413-6
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134 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

1. Яковлева, Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. В 3 

ч. Ч. 2. Конспекты занятий для второй младшей и средней групп / 

Л.В. Яковлева, Р.А Юдина. - М.: Владос, 2014. 

2. Яковлева, Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7лет. В 3-

х ч. Ч.3. Конспекты занятий для старшей и подготовительной 

групп. Спортивные праздники иразвлечения / Л.В. Яковлева, Р.А 

Юдина. - М.: Владос, 2014. 

3. Микляева, Н.В. Физическое развитие дошкольников. Ч.1. Охрана 

и укрепление здоровья. Соответствует ФГОС ДО / Н.В. Микляева. 

- М.: Творческий центр Сфера, 2015. 

4. Микляева, Н.В. Физическое развитие дошкольников.Ч.2. 

Формирование двигательного опыта и физических качеств. 

Соответствует ФГОС ДО / Н.В. Микляева. - М.: ТЦ Сфера, 2015 

5. Кантан, В.В. Раннее физическое развитие ребенка от 0 и старше: 

Методическое руководство для родителей и воспитателей / В.В. 

Кантан.. - СПб.: Корона-Принт, 2011. 

6. Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. 

Сценарии спортивных праздников и развлечений: Пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

7. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для работ с детьми 

2-7 лет – МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012 
 

 8. Силантьева   С.В.   Игры   и
13

у
5
пражнения   для   свободной   

двигательной деятельности для детей дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

9. Кострыкина Л. Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. «Малыши, 

физкульт – привет!» Система работы по развитию основных 

движений детей раннего возраста. М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2014 

10.  Гуменюк Е. И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду: 

метод. Пособие. – СПБ.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2013 

11. Т.Л. Богина. Охрана здоровья детей в дошкольных 

учреждениях. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

12.  М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном 

питании. – М.: Олма-Пресс, 2000. 

13. В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. Растем здоровыми. – М.: 

Просвещение, 2002 

14.  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 

2007 

Этико- 

эстетическое 

направление 

1. Барышева Т.А. Эмпатия и восприятие музыки. Взаимодействие 

искусств в педагогическом процессе. - М.: Инфра-М, 2000. 

2. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа: 

планирование, конспекты, методические рекомендации: 

методическое пособие для специалистов ДОУ. / Лыкова И.А. - 

Издательство: КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА, 2009. 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Нравственное воспитание в детском саду - Мозаика-Синтез. 2007 

4. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов 

высших педагогических заведений. – М., 2002 

5. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Красота. Радость. 

Творчество. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет, 

М., 2000 



 
94 

6. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

7. Копцева Т.А. Природа и художник. – М.: Сфера, 2001. 

8. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

9. М.В.Тихонова, Н.С.Смирнова «Красна изба … Знакомство детей с 

русским народным искусством, ремёслами, бытом в музее 

детского сада. - СПб. Детство-пресс. 2004 

10.  О.А.Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным и декоративно-прикладным искусством. 

11. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. пособие /Под ред. 

12.  Конкевич С.В. «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников в формировании представлений об этикете» 

Детство-Пресс, 2013 

13. Ванслова, Е. Раздвигаем границы эстетического образования / Е. 

Ванслова 

// Искусство, 2008 

14.  Гришина А. Традиция народного искусства в дошкольном 

воспитании / А. Гришина // Дошкольное воспитание, 2012 

15. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество:/Конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией/. Пособие для 

воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение,1985. -192с. Клиентов, 

А. Е. Народные промыслы / А. Е. Клиентов; худож. А. М. 

Саморезов. - М. : Белый город, 2007. 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

1. Куцакова  Л.В.  Нравственно
1
-
3
т
6
рудовое  воспитание  ребенка-

дошкольника, М., 2005 

2. Жукова Р.А. Трудовое воспитание. Подготовительная группа: 

Разработки занятий/Корифей, - М.: 2009. 

3. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание 

в детском саду. Программа и методические рекомендации. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2005. - 48с. 

4. Кузнецова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 

М.: 2007 

5. Р.С. Буре. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2004 

6. Культура поведения за столом. /В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина и др.- М.: Ижица, 2004 

7. Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками») 

8. К.П. Нефёдова. Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные профессии. К программе «Я – человек». – М: 

Школьная пресса, 2008 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми 

его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как 

высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное 

событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное 

детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически  

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОУ, в т.ч. дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт 

детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной 

работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 

умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; 

видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации 

развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует 

право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 

педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание коррекционной помощи детям с ООП, в т.ч. с ОВЗ на основе специальных 

психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих 

получению ДО, социальному развитию этих детей; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Программы, обеспечение вариативности его содержания, 

направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 
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культуры, физкультуры и спорта, другими социально- воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной 

социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих её реализацию, в т.ч. в информационной среде. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды для детей с ТНР 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной 

творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, возможностей 

и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС ДОУ создана и развивается как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному 

решению. 

При проектировании РППС ДОУ учтены: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно- исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОУ; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

- задачи Программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности). 

РППС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе ДОУ; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОУ; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; 

- требованиям безопасности и надежности. 

Наполняемость РППС способствует сохранению целостности образовательного процесса и 

включает все необходимое для реализации содержания каждого из направлений развития и 

образования детей согласно ФГОС ДО. 

РППС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС является содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

РППС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 
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В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. В ДОУ имеется 

оборудование для использования информационно- коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. Обеспечены 

помещения ДОУ к сети Интернет с учётом регламентов безопасного пользования сетью 

Интернет и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

В оснащении РППС использованы элементы цифровой образовательной среды, 

интерактивные доски, интерактивный стол, площадки как пространство сотрудничества и 

творческой самореализации ребёнка и взрослого (мультстудия). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям 

детского возраста. 

Пространство группы 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. 

 

 

 

Развивающая среда для организации образовательного процесса в МБДОУ д/с № 39: 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал, 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

№ Центры активности в группах 

1 Центр строительства 

2 Центр для сюжетно-ролевых игр 

3 Уголок для театрализованных (драматических) игр 

4 Центр (уголок) музыки 

5 Центр изобразительного искусства 

6 Центр мелкой моторики / младший дошкольный возраст/ 

7 Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 

8 Выставка (детского рисунка, детского творчества, 

9 Центр обучения ПДД 

10 Центр науки и естествознания 

11 Центр грамотности и письма /старший дошкольный возраст/ 

12 Литературный центр (книжный уголок) 

13 Место для отдыха и уединения 

14 Зона настольно-печатных игр 

15 Центр природы 

16 Центр для активного отдыха (спортивный уголок) 

17 Место для группового сбора 

18 Место для проведения групповых занятий 

19 Центр гражданско-патриотического воспитания 
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Физкультурный зал 

 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости  

Утренняя гимнастика Воспитатель по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Воспитатель по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Воспитатель по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Воспитатель по физической 

культуре, дети дошкольных 

групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

дети 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

уголке природы 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский блок Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам, библиотека, 

видеотека. 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель 

педагоги ДОУ 
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Анализ и распространение 

передового опыта 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов  

Коридоры  Картинная галерея, выставки 

детских работ 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Зеленая и игровая 

зоны участков 

Прогулки, игровая деятельность, 

досуги, праздники, самостоятельная 

двигательная активность. 

Развитие познавательной, трудовой 

деятельности посредством 

сезонного   оформления участков. 

Использование игрового 

оборудования для оптимизации 

двигательной активности 

Воспитатель по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп. 

Спортивная 

площадка 

Деятельность по организации 

занятий спортивных игр и 

аттракционов на воздухе 

Воспитатель по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания (Соответствует п. 32 ФОП 

ДО) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися с ТНР  планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 

2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 

2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОУ. 

ДОУ оснащено набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми площадками, спортивной площадкой, озелененной территорией. 

ДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся педагогической, административной и хозяйственной 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2
http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0
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деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребёнка с 

участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4)  административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог, 

педагог-психолог, социальный педагог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в т.ч. медицинский  и процедурный кабинеты; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. 

 

В ДОУ созданы условия для материально-технического оснащения дополнительных 

помещений: музыкальный и спортивный залы, кабинет учителя-логопеда, учителя –дефектолога, 

социального педагога и и педагога-психолога, методический кабинет, позволяющих расширить 

образовательное пространство. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и электронных 

ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т.ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Закупки оборудования и средств обучения и воспитания осуществляются в соответствии с 

нормами законодательства Российской Федерации, в т.ч. в части предоставления приоритета 

товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист ДОУ составляется по результатам мониторинга её материально-

технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала, 

реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по 

эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества ДО. 

 

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы 

(Соответствует п. 33 ФОП ДО)          
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2 

3.4.1. Перечень художественной литературы 

3.4.1.1. От 5 до 6 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили- были два братца...» 

(докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, 

мохнатый да масляный» (обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); 

«Морозко» (пересказ 

М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. 

Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); 

«Царевна-лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией 

С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», 

пер. с чешск. К.Г. Паустовского; 

«Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2
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обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», 

«Есть такие мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая 

М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. 

«Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя 

Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие 

бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С «У лукоморья дуб 

зелёный....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом....» (отрывок из 

«Сказки о царе Салтане....» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал 

дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег 

пушистый», 

«Зима»(отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»; 

Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из 

окошка....»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов 

М.Д. «Мирная считалка», 

«Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. 

«Берегите свои косы!», «Забракованный мишка»(по выбору); Бианки В.В. 

«Лесная газета»(2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход»(по выбору); 

Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный 

мальчик»(1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. 

«Денискины рассказы»(1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая 

шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-

ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. 

«Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах»(по выбору); Симбирская Ю. 

«Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха»(по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» 

(1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок»(по выбору); Ушинский К.Д. 

«Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и 

наседка», 

«Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное 

копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин календарь», 

«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос 

 лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», 

«Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. 

«Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев 

В.П. «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в 

гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (по   выбору);   Сапгир   Г.Л.   «Как   

лягушку   продавали»;   Телешов   Н.Д. 

«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по 

мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. 

«Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с 

франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про 

летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. 

Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Огниво» 

(пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и 

пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

«Новое платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие 
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лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. 

«Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка»(пер. с англ. 

К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История 

деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями»(в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который 

живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. 

«Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. 

«Винни-Пух и все, все, все»(перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. 

«Маленькая Баба-яга»(пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение»(пер. с нем. Ю. 

Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино»(пер. с итал. З. Потаповой), «Сказки, у которых три 

конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

3.4.1.2. От 6 до 7 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. 

Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» 

 (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. 

Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» 

(обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); 

«Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. 

Карнауховой). 

Сказки народов мира.  

«Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; 

«Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; 

«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. 

А. Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница»(пер. 

с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик»(пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка»(пер. с 

франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. 

«Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий 

С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. 

«Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; 

Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; 

Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; 

Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С 

«Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по    

выбору);    Рубцов    Н.М.    «Про    зайца»;    Сапгир    Г.В.    «Считалки», 

«Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. 

«Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной 

зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев 

Ф.И. «Чародейкою зимою...», 

«Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», 

«Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьёв 

Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков 

Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 

рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн 

А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», 

«Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. 

«Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М.    
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«Лисичкин    хлеб»,    «Изобретатель»    (по    выбору);    Ракитина    Е. 

«Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. 

«Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладкое Н.И. «Хитрющий зайчишка», 

«Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. 

«Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные 

собаки»(1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. 

«Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и 

его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка- путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 

Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый 

хлеб», 

«Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов A.M. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; 

Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как 

сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. 

«Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. 

с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-

Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) 

(1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. 

Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли»(пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая 

гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» 

(пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, 

О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне»(пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про 

Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой 

Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. 

Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. 

со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

3.4.2. Перечень музыкальных произведений 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова- Компанейца, сл. З. Петровой; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского- Корсакова. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, 

считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н.   Надененко;   «Плавные   руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 

«Росинки», муз. С. Майкапара. 
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Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. 

нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; 

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. 

В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи игрушку», 

«Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», 

«Где мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», 

«Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

 Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. 

М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; 

«Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю   лук», муз. Е. Тиличеевой; 

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А 

я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус.   нар.   мелодия;   «Часики», муз. С. Вольфензона. 

3.4.2.1. От 6 лет до 7 лет 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года»А. 

Вивальди); «Октябрь»(из цикла «Времена года»П. Чайковского); 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского- Корсакова (из 

оперы «Сказка о царе Салтане»);   «Итальянская   полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Снегурочка»); «Рассвет на Москве- реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина»). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», 

«Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», 

«Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. 

Фадеевой; 

«Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; 

«Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; 

«Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 
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Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. 

Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай 

флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина.Этюды. «Медведи пляшут», муз. 

М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-

своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева;   «Матрешки»,   муз.   Ю.   Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; 

«Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. 

нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай 

по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; 

«Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», 

«Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-

цокотуха» (опера- игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества.«Полька», муз. Ю. Чичкова; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. 

Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. 

В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. 

нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока- сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из 

оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; 

«Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

 

3.4.3. Перечень произведений изобразительного искусства 

3.4.3.1. От 5 до 6 лет 
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Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин «Осенний

 букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь 

«Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с горы 

зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. Яблонская 

«Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков «Натюрморт. Фрукты на 

блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Репин 

«Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Царевна-

лягушка», «Василиса Прекрасная». 

3.4.3.2. От 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан   «Золотая осень», 

«Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов 

«Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», 

«Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий 

«Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; 

А.И. Куинджи «Березовая роща»; А.А. 

Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотаяосень», З.Е. 

Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов 

«Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; 

А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон 

«Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский 

«Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей художника»; И.И. Ершов 

«Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке 

о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой 

«Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М. Рачев «Терем-теремок». 

 

3.4.4. Перечень анимационных произведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта 

ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы предусмотрены только для семейного просмотра и 

не могут быть включены в образовательный процесс ДОУ. 

Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не 

рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов 

содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении 

длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с 

детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в т.ч. анимационных фильмов, 

осуществляется в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

3.4.4.1. Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, 

A. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. B. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981. 

 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Бордзиловский, 

1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 
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Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. 

Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 

1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – Фильм «Рикки-

Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер 

A. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 

1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм «Умка»и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер B. 

Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 

1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Уфимцев, 1976-

91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф.Хитрук, 1969-1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 

1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- Вано, А. Снежко-

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер 

коллектив авторов, 1971-1973. 

3.4.4.2. 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, Фильм «Вовка в 

тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

A. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 

1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер  И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка идельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, 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. 
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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», режиссёры: 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. 

3.4.4.3. Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 

«Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия 

«Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие»(6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 

1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. 

Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия 

«Ghibli», режиссер X. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия 

«Ghibli», режиссер X. Миядзаки, 2008. 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, а также медицинскими и 

иными работниками, выполняющими вспомогательные функции наименование должностей 

которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 

2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

ДОУ осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогов согласно штатному расписанию. 

В целях эффективной реализации Федеральной адаптированной образовательной 

программы созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т.ч. реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОУ. 

ДОУ вправе применять сетевые формы реализации Программы или отдельных её 

компонентов, в связи, с чем может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает 

существующим требованиям.  

В воспитательно-образовательном процессе МБДОУ д/с № 39 г.Ставрополя принимает 

участие педагогический коллектив в следующем составе: 

Педагогические работники - ВСЕГО 34 

  в том числе:  

 воспитатели 24 



 
109 

 старшие воспитатели 1 

 музыкальные руководители 2 

воспитатель по физической культуре 1 

 учителя - логопеды 2 

 учителя - дефектологи 2 

 педагоги - психологи 1 

 социальные педагоги 1 

 

− Дошкольное образовательное учреждение для реализации программы полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами. Коллектив объединен едиными целями и задачами, 

межличностные отношения имеют положительную тенденцию. Культура поведения взрослых в 

детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Поэтому все педагоги соблюдают нормы профессиональной этики и поведения.  

− Администрация принимает решения по разделению функционала, связанного с 

организацией и реализацией образовательного и воспитательного процессов через внесение 

изменений в должностные инструкции педагогических работников. 

− Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам по занимаемой должности. Педагоги повышают 

свою квалификацию, получают профессиональную подготовку согласно плана-графика.  

Повышение профессиональной компетентности педагогов планируется в ДОУ в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта, через курсовую переподготовку, методическую 

работу и транслирование опыта в разных формах, самообразование.  

− Педагогический коллектив принимает активное участие в методических 

объединениях, различных выставках, смотрах и конкурсах внутреннего, городского, краевого и 

всероссийского уровней. 

−   Психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНР осуществляют воспитатели, 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, воспитатель 

по физической культуре. 

−  Возможно привлечение в ДОУ специалистов других организаций на основе договора 

сотрудничества (преподаватели педагогических ВУЗов, творческие театральные коллективы города, 

края, России, работники детской библиотеки, музея и др.) 

 

3.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

(Соответствует п. 35 ФОП ДО) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 

подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 

отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2
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последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако, неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. В ДОУ разработано десятидневное перспективное меню, организовано пятиразовое 

питание в соответствии с режимом дня. Режим питания детей с 12-ти часовым пребыванием 

включает: завтрак; второй завтрак; обед; полдник; ужин. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и режима 

дня. 

 

Требования и показатели                                 организации образовательного процесса и режима дня 

(Соответствует п. 35.12 ФОП ДО) 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации 

1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 
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Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 1-3 года 3 часа 

менее 4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и режима 

обучения (Соответствует п. 35.13 ФОП ДО) 

 

Вид организации Продолжительность, 

либо время 

нахождения ребёнка 

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

ДОУ 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин 

 

Примерный режим дня в дошкольных группахдля детей  с ТНР 
(Соответствует п. 8.1.2.1 СанПин 2.3/2.4.3590-20, п. 35.17 ФОП ДО) 

Содержание 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

дежурство, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия - 2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.00-10.00 9.00-10.50 

Игры, 

самостоятельная деятельность 10.00-10.30 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 
10.30-12.25 10.50-12.30 

Второй завтрак  10.00-10.10 10.10-10.20 

Обед, дежурство 12.25-12.50 12.30-12.50 

Дневной сон 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъём, 

профилактические физкультурно- 

оздоровительные 

процедуры 

15.20-15.30 15.20-15.30 

Самостоятельная 

деятельность 
15.30-16.00 15.30-16.00 

Уплотнённый 

полдник 
16.00-16.20 16.00-16.20 
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Занятия (при 

необходимости) 
16.20-16.45 - 

Игры, 

самостоятельная деятельность детей 16.45-17.00 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная 17.00-18.30 17.00-18.30 

деятельность детей, возвращение 

с прогулки   

Уход домой до 19.00 до 19.00 

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 10.00-10.10 10.00-10.10 

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 

Игры, 

самостоятельная деятельность детей 
15.30-16.00 15.30-16.00 

Уплотнённый 

полдник 
16.00-16.20 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 
17.00-19.00 17.00-19.00 

Уход домой до 19.00 до 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к 

организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ обеспечивает присутствие медицинских 

работников на спортивных соревнованиях; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Учебный план 

В ДОО применяется комплексно-тематический подход к организации образовательного 

процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, 

традиции. При этом, чтонемаловажно, реализация комплексно-тематического принципа тесно 

взаимосвязана с интеграцией образовательных областей и с интеграцией детских деятельностей. 

Образовательный процесс в ДОО организован в форме тематических недель и тематических 

образовательных проектов (старшая и подготовительная группы), в которых комплекс различных 

детских деятельностей объединен вокруг единой темы. Именно через различные виды детской 

деятельности педагоги реализуют содержание всех пяти образовательных областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою деятельность 

по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей 

в процессе специально организованных занятий. 

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» проводятся занятия 

по направлениям: 

«Ребенок и мир природы» (в интеграции с образовательными областями «Социально- 

коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-эстетическое 

развитие»), 

«Ребенок и социальный мир» (в интеграции с образовательными областями «Социально-ком- 

муникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-эстетическое развитие»), 

«Развитие элементарных математических представлений» (в интеграции с образовательными 

областями «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие»), 

«Конструирование: техническое конструирование из строительного материала, деталей 

конструкторов, крупногабаритных  модулей»  (в интеграции  с образовательными  областями 

«Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»  и «Художественно-

эстетическоеразвитие»). 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции со всеми 

образовательными областями) в нашем тематическом планировании предлагаются занятия 

по направлениям: 

«Развитие речи», 

«Воспитание любви и интереса к художественному слову». 

Для  реализации  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие» 

(в интеграции со всеми образовательными областями) предлагаются занятия по направлениям: 

«Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование (творческое конструирование 

из природного и бросового материалов, из бумаги)». 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в ДОО проводятся занятия 

по физкультуре, физкультурные праздники, досуги, соревнования, в занятия по реализации иных 

образовательных областей включаются динамические паузы. 

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных 

областей вне занятий, в разных формах совместной деятельности педагога и детей. Среди 

различных форм совместной деятельности взрослых и детей мы используем игру (сюжетную, 

дидактическую, с правилами), ситуацию (решение ситуативных задач), проектную деятельность, 

мастерскую, коллекционирование, чтение педагогом и восприятие детьми художественной и 

познавательной литературы, экспериментирование и исследование, беседы, викторины и конкурсы, 

наблюдения, экскурсии, работу в книжном уголке. 

III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 

IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность по реализации 

содержания образовательных областей в процессе сотрудничества дошкольной организации 

с семьей. 

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при освоении 

образовательной области «Познавательное развитие» (в интеграции с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное  развитие»  и «Речевое  развитие»),  на занятии  «Ребенок 

и окружающий мир». 
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С темой недели связана специально организованная детская деятельность – 

коммуникативная, игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная, поисково-экспериментальная, 

конструктивная, восприятие художественной литературы, двигательная активность, – через 

которую реализуются все образовательные области. Эти виды детской деятельности 

осуществляются какв форме специально организованных занятий – по развитию речи, развитию 

элементарных математических представлений, конструированию, лепке, рисованию, аппликации, 

музыке и физкультуре (I блок), – так и в различных формах совместной деятельности педагогов 

и детей вне занятий: игре (сюжетной, дидактической, с правилами), педагогической ситуации, 

мастерской, коллекционировании, чтении художественной литературы, экспериментировании 

и исследовании, наблюдениях, экскурсиях, беседах, викторинах и конкурсах (II блок). 

Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы целей: обучающие, 

воспитательные и развивающие. К каждой группе целей мы формируем сначала общие цели 

в соответствии со Стандартом дошкольного образования), а затем дополняем их целями 

дидактическими, связанными со спецификой и содержанием данного занятия. 

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через перечень 

мероприятий, которые должен провести воспитатель по организации развивающей среды 

длясамостоятельной деятельности детей (центры активности, организация всего помещения 

группы, размещение атрибутов длясюжетно-ролевых игр детей). Представлены также краткие 

рекомендации воспитателю по организации детской игры. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации Программы 

(IV блок)  осуществляется  посредством  кратких  рекомендаций  дляродителей,  советов 

по организации домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения детям. 

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, мы реализуем 

одно из важных положений Стандарта дошкольного образования: «Программа может 

реализовываться в течение всего времени пребывания детей в Организации. Именно учет 

указанных четырех направлений позволяет осуществлять непрерывный образовательный процесс, 

охватывая все виды активности ребенка и делая его активным участником образовательного 

процесса. 

 
В Учебном плане предусмотрены тематические недели для всех возрастных групп детского 

сада и тематические образовательные проекты для групп старшего дошкольного возраста (старшая 

и подготовительная к школе группы). 

3.7 Календарный план воспитательной работы 

(Соответствует п. 36 ФОП ДО)   

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОУ. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 39  

строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое   реализуется   в   различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

План воспитательной работы составлен на основе Календаря образовательных событий, 

приуроченных государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2023-2024 учебный год, утверждённого Министерством 

Просвещения РФ, а также Национального, регионального календаря и традиций МБДОУ. 
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Содержание воспитательной работы охватывает все направления воспитания и реализуется в 

сотрудничестве с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Календарный план воспитательной работы на 2023/24 уч. год 

 

Воспитательное 

событие 

Задачи  Мероприятия 

Для детей Для родителей 

Сентябрь 

1 сентября – день 

знаний  

Познакомить детей с 

праздником 1 сентября; 

создать праздничную 

атмосферу 

приобщать детей к 

получению знаний; 

побуждать интерес к школе; 

развивать память и 

воображение, активность и 

коммуникативные качества; 

мотивация детей на 

получение знаний 

Конкурс рисунков на 

асфальте  

«Прощай, разноцветное 

лето!» 

«Из истории школьных 

принадлежностей» - 

путешествие по реке 

времени, игра-викторина, 

мастер-класс по 

изготовлению закладок 

для книг и др. 

Совместное с 

родителями 

оформление книжной 

выставки «Книги 

моего детства» 

16 сентября – 

День города 

Ставрополя 

Приобщение к культурным 

ценностям города 

Ставрополя, воспитание 

уважительного отношения к 

культурным традициям 

родного города. 

Беседа с использованием 

презентации «Ставрополь- 

город креста». 

Рассматривание символик

и города Ставрополя 

(герб, флаг). 

Чтение произведений 

ставропольских авторов, 

слушание песен 

композиторов г. 

Ставрополя. 

Творческая 

мастерская «Подарок 

любимому городу». 

Выставка совместных 

работ по теме 

«Ставрополь- мой 

город» 

27 сентября - 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников  

Привлечь внимание детей к 

особенностям профессии 

«Воспитатель» 

Беседа «Все профессии 

нужны, 

все профессии важны» – 

профессия «Воспитатель 

детского сада» 

- 

Октябрь 

01.10. – 

международный 

день пожилых 

людей. 

создание условий для 

формирования духовности, 

нравственно – 

патриотических чувств у 

детей дошкольного 

возраста по отношению к 

старшему поколению. 

Вовлечение жизненного 

опыта бабушек и дедушек 

воспитанников в 

образовательный процесс 

Беседа на тему: «История 

праздника. Старость надо 

уважать», Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дом», «Семья» 

Рисование: «Мои 

любимые бабушка и 

дедушка» 

Л. Толстой «Рассказы для 

маленьких детей». 

Помощь в 

организации выставки 

рисунков «Бабушка и 

дедушка – милые, 

родные». 

 

Консультация: 

«Бабушки и дедушки, 

балуйте своих 

внуков» 
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открытого 

образовательного 

пространства. 

«Моя бабушка» 

С.Капутикян, «Мой 

дедушка» Р.Гамзатов, 

«Бабушкины руки» 

Л.Квитко, «Бабушка - 

забота», «Наш дедушка» 

Е.Благинина. 

Вечер загадок на тему: «О 

бабушке и дедушке» 

04.10 – день 

защиты 

животных 

Формировать 

основы  нравственности 

посредством 

экологического 

образования дошкольников, 

эмоциональной 

отзывчивости, способности 

к сопереживанию, 

готовности к проявлению 

гуманного отношения к 

природе и животным 

Дидактические игры:  

«Узнай по голосу», «Чей 

детёныш?». 

Чтение К.Д.Ушинского 

«Лиса и козел», «Жалобы 

зайки», «Козлята и волк». 

Аппликация «Зоопарк». 

Подвижная игра «Медведь 

и пчёлы» 

Создание альбома 

«Животные нашего 

леса» 

15.10 – День отца 

в России 

(третье 

воскресенье 

октября) 

Продолжать укреплять 

детско-взрослые 

отношения, в частности 

воспитанников с папой;  

уточнять и расширять 

знания о понятии «семья»; 

продолжать формировать 

осознанное понимание 

значимости отца в жизни 

детей, семьи, общества 

Беседа по теме «Члены 

моей семьи».  

Чтение: В. Драгунский: 

«Хитрый способ», 

«Куриный бульон», А. 

Раскин: рассказы из книги 

«Как папа был 

маленьким». 

Творческие работы 

«Папин портрет». 

Выпуск стенгазеты «Мой 

любимый папа» 

Выставка коллажей 

«Я и мой папа». 

Спортивный 

семейный праздник 

«День отца» 

Ноябрь 

04.11 – День 

народного 

единства 

Знакомство детей со 

всероссийским праздником 

– День народного единства; 

расширять представления 

детей о территории России, 

народах её населяющих; 

воспитывать уважение к 

различным 

национальностям России, 

их культуре, языку; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения в детском 

коллективе; 

воспитывать чувство 

гордости за свой народ, за 

его подвиги 

 

Игра «Интервью»:  «Что 

означает 

слово гражданин?». 

Дидактическая игра 

«Юный путешественник»  

Заучивание поговорок и 

пословиц: «Родина краше 

солнца, дороже золота», 

«Одна у человека мать, 

одна у него и Родина». 

Чтение художественной 

литературы.  К. Ушинский 

«Наше отечество»   

Творческая игра 

«Путешествие по России» 

(расширять сюжет 

показом в игре 

социальных отношений 

труда работников, 

развивать воображение, 

Выставка совместных 

работ  по теме. 
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умение передать игровые 

действия согласно 

принятой роли); 

Рисование «С чего 

начинается Родина»    

Учить детей изображать 

природу России, ее 

символы. Активизация 

словаря: характер, символ. 

26.11 – День 

матери в России 

Формирование у детей 

целостного представления 

образа матери, играющей 

большую роль в жизни 

каждого ребёнка о 

значимости матери в жизни 

каждого человека; 

воспитывать уважительное, 

доброжелательное 

отношение к маме, о 

роли мамы в жизни каждого 

человека. 

 Путешествие по реке 

времени, выставка 

игрушек и др. 

Интервью «Какие ваши 

мамы?». 

Книжные выставки «Эти 

нежные строки о ней» (в 

соответствии с возрастом 

детей)  

Вернисаж детских работ 

«Подарок маме своими 

руками».  

Фотовыставка «Я и 

моя мама»; 

Домашнее задание 

«Выставка семейных 

коллажей» 

30.11 – День 

Государственног

о герба 

Российской 

Федерации 

Познакомить детей с 

Государственным гербом 

России. Формировать у 

детей элементарные 

представления о 

происхождении и функциях 

герба России. Рассказать о 

символическом значении 

цветов и образов в нем. 

Помочь ребенку 

приобрести четкие 

представления 

о государственном 

гербе  России, его значении 

для государства и каждого 

гражданина. 

Рассматривание 

изображения герба 

России; 

составление рассказа-

описания «Герб России». 

Рассматривание монет. 

Просмотр фильма 

«Московский Кремль» 

Консультация «Детям 

о государственных 

символах России» 

Декабрь  
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03.12 – День 

неизвестного 

солдата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

патриотических чувств 

детей, воспитание любви и 

уважения к людям 

завоевавшим для нас 

Победу ценой своей жизни. 

Беседа «День 

Неизвестного Солдата» 

Заучивание пословиц о 

солдатах, о Родине, о 

мире: Дружно за мир 

стоять – войне не бывать; 

Без смелости не возьмешь 

крепости; Герой за Родину 

горой! И др. 

Слушание песни «Алёша» 

Дидактическая игра 

«Найти спрятанный 

предмет» (флаг, карта и 

т.д.). 

Чтение «Баллада о 

неизвестном солдате». 

Подвижная игра 

«Разведчики» 

Беседа о важности 

возложения цветов к 

вечному огню  

08.12. – 

Международный 

день художника 

Воспитывать у детей 

любовь к прекрасному, к 

искусству. 

Разгадывание загадок о 

жанрах живописи, о 

материалах, которые 

используют художники.  

Чтение стихов «Как я 

учился рисовать» С. 

Баруздина, «Художник» 

В. Мусатов. 

Дидактические игры 

«Цвета», «Что перепутал 

художник». 

Выставка лучших детских 

рисунков. 

Помощь в 

оформлении выставки 

лучших детских 

рисунков. 

09.12 – День 

Героев Отечества 

Формировать у 

воспитанников чувство 

патриотизма 

Развивать чувство гордости 

и уважения к воинам – 

защитникам Отечества 

Воспитывать любовь к 

Родине 

 

«Рассказ о святом Георгии 

Победоносце»; 

«Герои Отечества»; 

«Знакомство с Орденом 

Святого Георгия». 

Создание тематических 

альбомов: «Города герои», 

«Наша Армия родная», 

«Военная техника». 

«Герои Отечества» - 

выставка книг 

Выставка совместных 

работ 

«Конструирование 

военной техники» 

12.12 – День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Расширять представление о 

празднике День 

Конституции, значении и 

истории его возникновения 

Познакомить детей с 

некоторыми правами 

обязанностями людей 

Развивать познавательный 

интерес к своей стране, ее 

законам 

Воспитывать стремление 

Ознакомление с 

«Символикой России»  - 

Рассматривание 

иллюстраций «Наша 

страна – Россия!». 

Творческий коллаж «Моя 

Россия» 

Тематические беседы об 

основном законе России, 

государственных 

символах «Главная книга 

Консультация 

«Ребёнку об основном 

Законе страны» 
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знать и соблюдать законы 

Российской Федерации 

страны», «Мы граждане 

России», 

Просмотр презентаций «Я 

гражданин России», «День 

Конституции России»,  

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: «Моя 

Россия» муз. Г. Струве, 

сл. Н. Соловьевой, 

«Любить мне Россию» сл. 

В. Сладневой, муз. В. 

Чернявского 

Новый год Расширять представления о 

любимом зимнем празднике 

–Новый год.  Расширить 

знания детей о 

праздновании Нового года в 

России. Познакомить с 

обычаями и традициями 

встречи Нового года. 

Узнать, где живет Дед 

Мороз. Познакомить с 

техниками 

изготовления новогодних и

грушек в разные 

исторические времена. 

1. Беседы о 

новогодних 

традициях в 

России, просмотр 

видео и 

иллюстраций 

«История Деда 

Мороза – 

Святитель 

Николай». Чтение 

художественной 

литературы о 

празднике Новый 

год. 

1. «Зимние игры и 

забавы», 

разучивание стихов 

колядок, песен, 

танцев о 

новогодних 

праздниках. 

1. Коллективное 

конструирование 

из картона 

«Новогодняя елка», 

«В лесу родилась 

Елочка», 

коллективная 

работа «Елка для 

малышей» 

2. Конструирование 

гирлянд для 

украшения групп и 

др. Акция «Письмо 

Деду Морозу», 

беседа «Какой 

подарок я хочу 

получить…» и т.д. 

3. Участие 

родителей в 

украшении 

группового 

помещения и в 

подготовке к 

празднику 

костюмов и 

атрибутов. 

 

Январь  

11.01 – Научить детей пользоваться Подвижные игры: Консультация 
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Всемирный день 

«спасибо» 

вежливыми словами; 

познакомить с историей 

слова «спасибо»; 

расширить понятие детей о 

культуре поведения; 

привить навыки 

культурного поведения 

детей в общении друг с 

другом и другими людьми 

«Собери слово «спасибо», 

«Улыбка и грусть».  

Беседа-игра «Волшебное 

слово». 

Игра: «Доскажи 

словечко», «Вежливо – 

невежливо».  

Чтение художественной 

литературы: «Что такое 

хорошо, что такое плохо», 

«История про мальчика 

Диму».  

Изготовление открыток 

«Спасибки» 

«Правила вежливых 

ребят».  

 

21.01 – 

Всемирный день 

снега, 

Международный 

день зимних 

видов спорта 

(отмечается в 

предпоследнее 

воскресенье)  

Приобщать детей и 

родителей к здоровому 

образу жизни через 

совместные спортивные 

мероприятия, формировать 

познавательный интерес 

Подвижные игры: «Снег, 

лед, кутерьма, здравствуй, 

Зимушка-зима!».  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Как тает 

снег». 

Беседа «Зимние виды 

спорта». 

Изобразительная 

деятельность с 

использованием 

нетрадиционной техники 

рисования «Снежинки» 

Конкурс «Снежные 

конструкции».  

Спортивное 

мероприятие «Мы за 

ЗОЖ» 

27.01. – День 

снятия блокады 

Ленинграда 

Познакомить детей с 

героической историей 

Ленинграда в годы 

блокады. 

Просмотр иллюстраций, 

открыток, медалей, 

орденов военных лет, 

фотографий о жизни в 

блокадном Ленинграде. 

Сравнение пейзажей 

современного Санкт-

Петербурга и города во 

время ВОВ. 

Рассматривание 

иллюстраций “Дорога 

жизни”, презентация 

“Разорванное кольцо 

блокады”. Составление 

рассказов по картине 

“Прорыв блокады 

Ленинграда. 1943. 

Художники: В. Серов, И. 

Серебряный”. 

Оформление выставки 

совместных рисунков: 

«Непокоренный 

Ленинград» 

Февраль  

02.02. – День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

Воспитание в детях чувства 

патриотизма как 

важнейшего духовно - 

патриотического качества; 

воспитание высокой 

Беседа с детьми «Что 

такое героизм». 

Сюжетно- ролевая игра 

«Мы военные». 

Чтение художественной 

Консультация «Мы 

живы, пока память 

жива» 
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фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве 

ответственности и верности 

долгу перед Родиной. 

литературы А.И. 

Семенцова «Героические 

поступки». 

Д/игры «Подбери слова по 

теме «Война», «Герои», 

«Победа». 

Просмотр мультфильма 

«Подвиг молодого 

солдата». 

Викторина 

«Сталинградская битва» 

Конкурс чтецов «Это 

память души, никто не 

забыт» 

Виртуальная экскурсия 

«Мамаев курган. 

Памятники воинской 

славы» 

08.02 – День 

российской 

науки 

Формировать у детей 

познавательный интерес;  

развивать навыки 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

способствовать овладению 

детьми различными 

способами познания 

окружающего мира, 

мыслительными 

операциями; 

формировать представления 

о целостной «картине 

мира», осведомленность в 

разных сферах жизни; 

воспитывать навыки 

сотрудничества в процессе 

совместной деятельности 

Изучение экспонатов в 

виртуальном «Мини-

музее интересных вещей», 

познавательные 

интеллектуальные игры.  

Тематическая выставка 

детских энциклопедий 

«Хочу все знать!» 

Тематические занятия 

«Экспериментальная 

лаборатория» 

Оформление 

наглядного 

материала 

«Экспериментируем 

с папой», 

«Эксперименты на 

кухне». 

Оформление выставки 

детских 

энциклопедий.  

Участие в создании 

мини-музеев 

коллекций. 

21.02. – 

Международный 

день родного 

языка 

Познакомить детей с 

праздником 

«Международный день 

родного языка». Обогатить 

духовный мир детей через 

различные виды 

деятельности, формировать 

у детей свое отношение к 

международному дню 

родного языка. 

Беседы о Родине, о 

родном языке. 

Дидактические игры: 

«Скажи наоборот», 

«Слова-друзья», 

«Многозначные слова», 

рассматривание 

иллюстраций русской 

национальной одежды, 

русских сувениров; чтение 

русских народных сказок, 

знакомство с пословицами 

и поговорками о родном 

языке, русские народные 

подвижные игры, 

слушание русских 

народных песен, 

Конкурс рисунков 

по русским 

народным сказкам. 

Оформление 

буклетов, стенгазет 

«Родной язык – 

наше богатство!» 
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индивидуальное 

заучивание 

стихотворений. 

23.02 – День 

защитника 

Отечества 

Расширять представление 

детей о государственном 

празднике День защитника 

Отечества. 

Развивать у детей интерес к 

родному краю, событиям 

прошлого и настоящего. 

Воспитывать духовно-

нравственные ценности, 

чувство уважения к 

Защитникам Отечества 

прошлого и настоящего. 

Развивать речевое 

творчество, культуру речи 

детей, обогащать активный 

словарь у дошкольников 

Поддерживать 

оптимальную двигательную 

активность детей. 

Способствовать развитию 

положительных эмоций. 

 

Чтение литературы 

героико-патриотического 

содержания С. Михалков 

«Дядя Стёпа», «Быль для 

детей»; С. Маршак «Наша 

армия»; Л. Кассиль «Твои 

защитники»; А. Гайдар 

«Поход»; 

Тематические беседы: 

«Есть профессия такая 

Родину защищать!», «Как 

жили люди на Руси!», 

«Где работают наши 

папы», «Я будущий 

солдат!»; 

Просмотр мультфильма 

«Богатыри на Дальних 

берегах»; 

продуктивная 

деятельность «Кораблик», 

«Самолёт», «Я и папа», 

«Открытка для папы» и 

др.; 

Игровая деятельность: д/и 

«Кому что нужно для 

работы», «Узнай 

профессию», «Кем я 

буду?», «Самолёты 

летят», «Закончи 

предложение», «Один-

много», «Чего не 

хватает?»; сюжетные и 

подвижные игры «Меткий 

стрелок», «Самолёты», 

«Кто быстрее?», 

«Пограничники» и др. 

Информация в 

социальной сети 

Вконтакте «История 

возникновения 

праздника 23 

февраля» 

Март 

08.03 – 

Международный 

женский день 

Расширять представления 

детей о празднике 

«Международный женский 

день»  

развивать творческий 

потенциал, инициативность, 

самостоятельность 

дошкольников;  

создать условия для 

сплочения детского 

коллектива 

Тематическое занятие – 

праздник 

«Международный 

женский день»  

Дидактические игры по 

теме праздника  

Изобразительная 

деятельность «Подарок 

для 

мамы/бабушки/сестры» 

Фотоконкурс «8 

Марта – поздравляем 

всех девочек и 

женщин»  

Консультация 

«Традиции семьи»  

Совместный с детьми 

праздник ««В поисках 

сюрпризов для 

девочек» 

18.03. – День 

воссоединения 

Формировать у детей 

представление об истории, 

Беседа с детьми: «Россия 

наша Родина» 

Консультация: 

«Россия и Крым 
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Крыма с Россией о будущем Крыма, 

Севастополя как субъектов 

Российской Федерации, 

чувства патриотизма, 

уважения к людям, любовь 

к своему народу. 

Чтение стихотворения 

Павлова Н.И. «Наш 

Крым» 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Достопримечательности 

Крыма» 

Раскраски на тему: «Крым 

наша Родина» 

Просмотр видеофильма 

«Россия – мы дети твои» 

Выставка рисунков 

«Крым и Россия вместе» 

вместе» 

 

Беседа: «Возвращение 

Крыма в Россию» 

27.03 – 

Всемирный день 

театра  

Вызвать у детей интерес к 

театральной деятельности; 

формировать и расширять 

представление о театре; 

развивать воображение, 

творческие способности, 

коммуникативные навыки 

Беседы: «Знакомство с 

понятием "театр"» (показ 

слайдов, картин, 

фотографий), «Виды 

театров.  

Знакомство с 

театральными 

профессиями» (художник, 

гример, парикмахер, 

музыкант, декоратор, 

костюмер, артист).  

Беседы о правилах 

поведения в театре  

Досуги: «В гостях у 

сказки», «Театр и 

музыка». 

Художественное 

творчество «Мой 

любимый сказочный 

герой».  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы пришли в театр», 

«Мы – артисты». 

Представление краевого 

театра кукол по мотивам 

русских народных сказок 

Оформление 

информационного 

стенда (папки-

передвижки) «Театр и 

дети».  

Выставка детско-

родительского 

творчества «Театр 

глазами детей».  

Фотовыставка «Поход 

в театр семьей» 

Апрель 

01.04 – 

Международный 

день птиц 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

птицам; 

прививать любовь к родной 

природе; 

формировать целостный 

взгляд на окружающий мир 

и место человека в нем 

Беседа на тему: «Что 

такое Красная книга», 

«Эти удивительные 

птицы». 

Познание экологии 

«Весна. Перелетные 

птицы».  

Чтение художественной 

литературы: Л.Н. Толстой 

«Лебеди», «Птичка». А. 

Яшин «Покормите птиц», 

В. Бианки «Синичкин 

календарь», Г. Андерсен 

Создание совместно с 

родителями Красной 

книги города.  

Оформление папки-

передвижки: 

«Зимующие птицы», 

«Перелетные птицы» 
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«Гадкий утенок».  

Изобразительная 

деятельность: рисование 

«Наши друзья – 

пернатые», аппликация на 

тему «Лебеди», лепка 

«Снегири на ветке»  

Конструирование 

«Птицы» 

12.04 – День 

космонавтики  

Воспитывать 

патриотические чувства, 

гордость за героев – 

летчиков-космонавтов, 

покоривших космос; 

прививать чувство гордости 

за свою страну, желание 

быть в чем-то похожим на 

героев-космонавтов 

Беседа на тему 

«Познание космоса». 

Проект ко Дню 

космонавтики «Этот 

удивительный космос». 

Беседа с детьми на тему: 

«Земля – наш дом во 

Вселенной», «Что такое 

солнечная система».  

Словесная игра 

«Ассоциации» на тему 

космоса.  

Просмотр мультфильма 

«Тайна третьей планеты».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Космическое 

путешествие».  

Подвижная игра «Кто 

быстрее соберет все 

звездочки?» 

Спортивное 

развлечение «Юные 

космонавты».  

 

Конкурс «Рисунки о 

космосе»  

 

Создание 

фотоальбома о 

космосе. 

22.04 – 

Всемирный день 

Земли (праздник 

Весны) 

Воспитывать любовь к 

родной земле; 

познакомить детей с 

праздником – Днем Земли; 

расширять представление 

детей об охране природы; 

закрепить знание правил 

поведения в природе 

Беседа на тему «Планета 

Земля».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Если я приду в лесок». 

Дидактическая игра «Это 

зависит от каждого из 

вас».  

Просмотр видеофильмов 

«Жители планеты Земля».  

Лепка «Глобус».  

Изобразительная 

деятельность «Мы жители 

Земли».  

Чтение художественной 

литературы: А. Блок «На 

лугу», С. Городецкий 

«Весенняя песенка», Ф. 

Тютчев «Весенние воды», 

В. Жуковский, 

«Жаворонок», М. Зощенко 

«Великие 

путешественники», К. 

Коровин «Белка», Ю. 

Коваль «Русачок-

травник», Ф. Тютчев 

Консультация «Что 

рассказать ребенку по 

планете Земля».  

Экологический проект 

«Земляне».  

Развлечение «В гостях 

у экологов»  
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«Весенняя гроза» 

Май 

01.05 – праздник 

Весны и Труда  

Воспитать чувство интереса 

к истории, чувство 

патриотизма  

приобщать детей к труду;  

воспитывать уважение к 

труду других  

Беседа на тему «Что я 

знаю о труде». 

Конструирование. 

«Открытка к празднику».  

Дидактическая игра «Что 

нужно, чтобы приготовить  

Чтение стихотворения 

«Черемуха» Е. 

Благининой.  

Игровая ситуация «Что ты 

подаришь другу на 

праздник» 

Выставка рисунков на 

тему «Праздник 

Весны и Труда».  

Выставка семейного 

альбома «Праздник 

Весны и Труда».  

Участие в городском 

празднике «Весна. 

Труд. Май» 

  

 

09.05 – День 

Победы  

Воспитывать у 

дошкольников чувство 

патриотизма, любви к 

Родине; 

воспитывать уважение к 

заслугам и подвигам воинов 

Великой Отечественной 

войны 

Беседа на тему «День 

Победы – 9 мая».   

Дидактическая игра: «Как 

называется военный…», 

«Собери картинку» 

(военная тематика).  

Просмотр видеоролика «О 

той войне».  

Рассматривание альбома 

«Они сражались за 

Родину!», серия картинок 

«Дети – герои ВОВ».  

Чтение художественной 

литературы: книги с 

рассказами и стихами: 

«Дети войны», Е. 

Благинина «Почему ты 

шинель бережешь?»  

Аппликация «Открытка 

ветерану».  

Экскурсии к памятным 

местам.  

Конструирование на тему 

«Военный корабль».   

Слушание музыки: Ф. 

Шуберт «Военный марш», 

А. Пахмутова 

«Богатырская наша сила» 

Конкурс работ ко 

Дню Победы.  

Экскурсия к 

мемориалу 

«Холодный родник». 

Возложение цветов. 

Проведение 

музыкально-

литературного 

концерта, 

посвященного 9 Мая, 

выступление детей и 

педагогов. 

Консультация на тему 

«Знакомьте детей с 

героическим 

прошлым России» 

19.05.- День 

детских 

общественных 

организаций 

России 

Расширить представление 

воспитанников о детских 

общественных 

организациях 

Беседы на темы: 

«Российское движение 

детей и молодежи» 

(РДДМ) и «Пионерия» 

Аппликация с 

элементами рисования 

«Юный пионер» 

П/игра «Зарница» 

Консультация 

«Российское 

движение детей и 

молодежи» (РДДМ) 

 

 

24.05 – День 

славянской 

Воспитывать любовь к 

Родине, уважение к 

Беседа по теме «День 

славянской 

Консультация для 

родителей «24 мая – 
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письменности народным традициям; 

сформировать нравственно-

эстетическое отношение к 

окружающему миру 

письменности».  

Музыкальная игра 

«Передай платок». 

Малоподвижная игра 

«Здравствуй, друг!» 

Игра «У медведя во бору». 

Показ презентации 

«Виртуальная экскурсия в 

историю книгоиздания на 

Руси» 

День славянской 

письменности». 

Проект «Неделя 

славянской 

письменности и 

культуры» 

Июнь  

01.06 – День 

защиты детей  

Воспитывать желание 

проявлять творческую 

инициативу, повышать 

настроение детей; 

дать детям элементарные 

знания и представления о 

международном празднике 

– Дне защиты детей  

Беседа на тему: 

«История создания 

праздника», «Моя 

любимая игра», «Я имею 

право», «Моя любимая 

книга». 

Тематическое 

развлечение по теме. 

Чтение художественной 

литературы: А. Барто «Я 

расту», Э. Успенский «Ты 

и твое имя», сказки 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Гуси-

лебеди», «Кукушка», С. 

Михалков «А что у Вас», 

В. Маяковский «Что такое 

хорошо, и что такое 

плохо». Пословицы о 

семье. 

Рисование на тему 

«Веселое лето».  

Рисование цветными 

мелками на асфальте.  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «К нам пришли 

гости»,  «Детский сад», 

«Школа» 

Памятка «Берегите 

своих детей!»  

Консультация для 

родителей «Права 

ребенка».  

Беседа с родителями о 

создании 

благоприятной 

атмосферы в семье 

06.06. – День 

русского языка/ 

день рождения 

А.С. Пушкина  

Воспитывать любовь к 

творчеству А.С. Пушкина; 

активизировать знания 

детей о сказках; 

учить называть героев 

сказок, их имена, описывать 

их характеры, внешний вид 

По плану детской 

библиотеки. 

Беседа на тему 

«Биография А.С. 

Пушкина».  

Чтение художественной 

литературы: «Сказка о 

золотом петушке», 

«Сказка о золотой рыбке», 

«Сказка о попе и 

работнике его Балде», 

«Сказка о царе Салтане», 

«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

Оказание 

информационной и 

методической помощи 

родителям. 

Привлечение 

родителей к созданию 

выставки «Мой 

Пушкин». 

Наглядная 

информация для 

родителей: «Знакомим 

дошкольников со 

сказкой», «Великий 

писатель и поэт…» 
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богатырях».  

Игра «Выбери корабль 

царя Салтана».  

Конструирование из 

бумаги «Кораблик» по 

мотивам сказки о царе 

Салтане 

Разработка памяток 

для родителей «Как 

научить ребенка 

слушать?» 

Выставка совместных 

творческих работ 

родителей и детей 

«Здравствуй, 

Пушкин» 

12.06 – День 

России  

Познакомить детей с 

праздником «День России», 

с символами государства; 

развивать у детей чувство 

любви, уважения, гордости 

за свою Родину 

Беседа-размышление «Я – 

гражданин Российской 

Федерации». 

Чтение художественной 

литературы о России. 

Проведение экскурсий в 

мини-музей «Русское 

наследие».  

Просмотр мультфильма 

«История России для 

детей» (авт. М. Князева).  

Русская народная игра 

«Горелки» на прогулке.  

Дидактическая игра «Я и 

моя Родина». 

Подвижные игры на 

прогулке: «Передай 

флаг», «Найди свой цвет»  

Выставка семейных 

рисунков «Россия – 

великая наша 

держава».  

Консультация для 

родителей 

«Патриотическое 

воспитание в семье».  

Создание альбома 

«Россия – наша 

страна» 

22.06 – День 

Памяти и Скорби  

Расширять и 

систематизировать знания 

детей о Великой 

Отечественной войне; 

формировать нравственно-

патриотические качества: 

храбрость, честь, мужество, 

стремление защищать свою 

Родину; 

способствовать 

формированию у детей 

интереса к истории своей 

семьи, своего народа; 

воспитывать уважение к 

старшему поколению  

Беседа на тему: «22 июня 

– День Памяти и Скорби».  

Прослушивание 

музыкальных 

композиций: «Священная 

война», «22 июня ровно в 

4 часа…», «Катюша». 

Презентация «Города-

герои».  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Моряки», 

«Пограничники».  

Чтение стихотворения Р. 

Рождественского 

«Помните, через века, 

через года, помните!» 

Консультация для 

родителей «22 июня – 

День Памяти и 

Скорби». 

Возложение цветов к 

памятнику. 

Выставка рисунков 

«Мы помним» 

Июль  

08.07 – День 

семьи, любви и 

верности 

Расширять и 

совершенствовать знания 

детей о ценностях семьи и 

семейных традициях; 

воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи; 

воспитывать 

взаимопонимание, 

доброжелательное 

Беседы на темы: «Семья – 

это значит мы вместе», 

«Неразлучная семья – 

взрослые и дети», «Когда 

я буду большой».  

Аппликация: открытка-

ромашка для родных и 

родителей «Раз ромашка, 

два ромашка!» 

Акция «Символ 

праздника – 

ромашка». 

Утренняя встреча 

родителей, 

сотрудников, 

вручение ромашек.  

Конкурс плакатов с 

участием родителей 
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отношение друг к другу; 

сформировать духовные и 

нравственные качества 

Рисунки на асфальте «Мы 

рисуем солнце, небо и 

цветок».  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Наш дом», 

«Дочки-матери», «Играем 

в профессии», «День 

рождения».  

Музыкальное 

развлечение, посвященное 

Дню любви, семьи и 

верности: «Когда семья 

вместе, так и душа на 

месте» 

«Моя семья – мое 

богатство!»  

«Волшебство 

маминых рук»: 

конкурс головных 

уборов, сделанных 

родителями 

совместно с детьми.  

Фотовыставка 

«Загляните в 

семейный альбом» 

19.07 – 

Всемирный день 

китов и 

дельфинов  

Расширить кругозор детей о 

самых крупных и 

загадочных живых 

существах на нашей 

планете, уточнить знания о 

морских млекопитающих; 

прививать интерес, любовь 

и бережное отношение к 

живой природе 

Интерактивная игра 

«Кто где живет?»  

Дидактическая игра 

«Морские и речные 

рыбы».  

Подвижная игра «Киты и 

касатка».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Морские животные».  

Речевая игра «Чей 

хвост?»  

Рисование. 

Коллективная работа-

плакат «Сохраним жизнь 

китов». 

Ознакомление с миром 

природы. «Кит в 

опасности!» – с 

использованием ИКТ 

Выставка детско-

родительских 

проектов «Берегите 

китов».  

Викторина «Морские 

млекопитающие».  

Развлечения «Как по 

морю-океану…» 

Август  

12.08 – День 

физкультурника 

 

Повышать интерес детей к 

физической культуре;  

приобщать к здоровому 

образу жизни;  

активизировать 

двигательную активность 

детей в группе и на 

прогулке;  

вовлекать родителей в 

совместные мероприятия 

по теме праздника  

Беседы с детьми о 

пользе спорта и 

физической нагрузки для 

здоровья.  

Просмотр презентации 

«Известные спортсмены 

нашего города, края, 

страны»  

Тематические 

подвижные, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые игры в 

зале и на спортивной 

площадке детского сада  

Организация  

терренкуров по 

территории детского 

сада вместе с 

родителями  

Консультации на 

темы «Как 

физически развивать 

ребенка дома», «Как 

прививать ребенку 

основы здорового 

образа жизни»  

Совместный с 

детьми спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья»  

Конкурс фотографий 

«Спорт в нашей 

семье»  

Летние терренкуры по 

территории детского 

сада вместе с детьми  
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Оформление карты-

схемы для детей, чтобы 

повысить их 

самостоятельную 

двигательную 

деятельность 

22.08 – День 

Государственног

о флага 

Российской 

Федерации  

Воспитывать чувство 

гордости за Россию, 

эмоционально-ценностное 

отношение к своей стране; 

воспитывать уважительное 

отношение к 

государственным символам 

России 

Беседа на тему 

«Государственные 

символы России». 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. «Гордо 

взвейся над страной, Флаг 

России наш родной!» с 

использованием ИКТ. 

Конструирование 

«Флажок на палочке». 

Чтение книги А. 

Кузнецова «Символы 

Отечества». 

Дидактическая игра 

«Найди флаг России».  

Подвижная игра «Кто 

быстрее до флажка», игра-

эстафета «Передай 

флажок». 

Изобразительная 

деятельность «Российский 

флаг» 

Конкурс чтецов 

«Флаг наш – символ 

доблести и народной 

гордости». 

Развлечение на 

свежем воздухе «Это 

флаг моей России. И 

прекрасней флага 

нет!» 

Папка-передвижка 

«22 августа – День 

Государственного 

флага России». 

Участие в выставке 

совместного 

творчества с детьми 

«Флаг России в 

детских руках» 

27.08 – День 

российского 

кино  

Воспитывать у детей 

интерес к театрализованной 

деятельности, формировать 

культурные ценности; 

воспитывать любовь к 

российскому 

киноискусству, в частности, 

к мультфильмам 

Беседы на тему: «Что 

такое кино?», «Какие 

бывают фильмы 

(жанры)», «Кино в 

нашей жизни», «История 

кинематографии». 

Чтение: произведения 

художественной 

литературы о подвиге 

народа во время войны, 

сказки русские народные.  

«Уроки доброты» – 

просмотр сказок и 

мультфильмов о добрых 

делах. 

Создание альбома 

«Профессии кино» 

Выставка поделок и 

рисунков «Мой 

любимый герой 

мультфильма».  

Консультация для 

родителей «Влияние 

мультфильмов на 

формирование 

личности ребенка 

дошкольного 

возраста».  

Развлекательное 

мероприятие 

«Мультконцерт» 

 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей                              обучающихся. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Краткая презентация программы 

 

    Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) МБДОУ д/с № 39 г. Ставрополя) разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia- rossii-

ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/), 

утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской федерации №1022 от 24 ноября 

2022 г. 

Программа определяет цель, задачи, содержание, планируемые результаты, и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования для детей с ТНР в старшем 

дошкольном возрасте (5-7 лет) в группах компенсирующей направленности с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

В Программе выделен комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание, планируемые результаты, требования к условиям реализации Программы).  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося старшего дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение целей Программы обеспечивает решение следующих задач: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР;  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. их 

эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

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

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

охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно - эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
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Целевой раздел Включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы. Результаты освоения адаптированной 

образовательной программы для детей с ТНР представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Также входят подходы к проведению педагогической диагностики 

достижений планируемых результатов и значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики — особенности развития детей с 

ТНР. 

Содержательный 

раздел 

Включает задачи и содержание образовательной деятельности для 

возрастных групп по пяти образовательным областям. Также в разделе 

описаны: 

• формы, способы, методы реализации Программы; 

• особенности образовательной деятельности разных                                                                 видов и 

культурных практик; 

• способы поддержки детской инициативы; 

• взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с ТНР; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• рабочая программа воспитания 

Организационный 

раздел 

В организационный раздел включены: 

• психолого-педагогические условия реализации Программы; 

• особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды; 

• материально-техническое   обеспечение    Программы и 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

• примерный перечень литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений для реализации 

Программы; 

• кадровое обеспечение; 

• режим и распорядок дня в возрастных группах; 

• календарный план воспитательной работы 

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности и интересы 

воспитанников с ТНР и представлена региональным компонентом, целью которого является развитие 

духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

региональной культуры Ставрополья. Выбор данного направления для части, формируемой 

участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива.  

Также представлена работа по дополнительному образованию. Освещены возможности 

применения ИКТ в образовательном процессе, система социально-психологической помощи, а также 

коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР. 

Соотношение обязательной части Программы и части вариативной (формируемой) 

участниками образовательного процесса (с учётом реализации   регионального компонента и 

приоритетных направлений деятельности Учреждения) определено как 60% и 40%. 

В содержательном разделе Программы определены формы и активные методы 

сотрудничества с родителями (законными представителями) воспитанников с ТНР. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

• 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;  

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе, городе. 

Взаимодействие педагогического коллектива с социальными партнёрами. 

Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с социальным 

окружением. В ДОУ №39 разработана система взаимодействия и вовлечения дошкольного 

учреждения в систему социального партнерства, которая предполагает использование возможностей 

социума города и района для создания единой воспитательной системы. 

Программа описывает особенности коррекционно-развивающей работы с воспитанниками с 

ТНР, обучающихся по АОП ДО. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Режим работы: 12-часовое пребывание воспитанников при 5-дневной рабочей неделе. Работа 

по реализации Программы проводится в течение года и делится на два периода: 

• первый период (с 1 сентября по 31 мая); 

• второй период (с 1 июня по 31 августа). 

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями. При организации режима учитываются рекомендации СанПиН, 

сезонные особенности, а также региональные рекомендации специалистов в области охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Режим дня составлен для каждой возрастной группы на холодный и теплый периоды, учтены 

функциональные возможности детей, а также ведущий вид деятельности — игра. Кроме того, 

учитывается потребность родителей в гибком режиме пребывания детей в ДОО. 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 39" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, Бережная 
Ольга Николаевна, Заведующий
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