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            ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно ст. 10 п. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

17.02.2023) «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 

является первым уровнем общего образования, наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия современного дошкольного образования – сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности 

в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

В условиях роста социальной неопределенности, нарастающей скорость 

социально-экономических изменений, расширяющихся границ информационного 

общества, спектра информационно-коммуникационных технологий в как в стране в 

целом, так и в Новосибирской области, порождается новая социальная ситуация 

развития ребенка, несущая определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 

жизни семей, ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных 

слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты 

единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 

растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, 

экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям; 

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос 

учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне 

дошкольного образования (и сложность отказа от нее) создает увеличивающийся 

разрыв между ступенями дошкольного и общего образования; 

- тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 

сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к 

снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования; 



 

- неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 

детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию 

жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению 

проявлений тревожности и детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных 

выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для обучающихся с ТНР (далее – 

Программа). 

Программа является документом, с учетом которого МБДОУ – детский сад 

«Дельфин» (далее ДОО), осуществляет образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, реализуя по своему организационно- управленческому 

статусу, принципы Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования (далее – ФАОП ДО), 

обладает модульной структурой. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа может предусматривать возможность реализации на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации в том числе русском языке как 

родном языке на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Реализация Программы на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации в том числе русском языке как 

родном языке на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся не должна осуществляться в ущерб получению 

образования на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1.1. Пояснительная записка. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОСДО) и 

федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ (утверждена приказом Минпросвещения 

России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 

2023 г., регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ); 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264); 

- федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ (утверждена приказом Минпросвещения 

России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 

2023 г., регистрационный № 72149); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2; 

- Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Устав МБДОУ – детский сад «Дельфин»; 



 

- Программа развития МБДОУ – детский сад «Дельфин». 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и дополнена в 

необходимом объеме положениями инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ»1., что позволяет использовать ее инновационные разработки и 

приводит к повышению качества дошкольного образования в Организации. 

При этом, согласно п. 4 ФОП ДО
2
, в случае полного соответствия положений 

Программы федеральной программе, эта часть Программы оформляется в виде 

ссылки на ФОП ДО. Дополнительные положения, соответствующие 

инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», прописаны в тексте 

Программы либо обозначены в виде ссылок на программу 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

Такой подход к формированию Программы реализует выполнение 

требования Закона об образовании в Российской Федерации
3
 о необходимости 

обеспечить содержание и планируемые результаты разработанных 

образовательными организациями образовательных программ не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов федеральной программы 

дошкольного образования и позволяет утверждать, что Программа обеспечивает 

содержание и планируемые результаты не ниже соответствующих содержания 

и планируемых результатов Федеральной программы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные программы), 

отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических особенностей, а 

также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена следующими парциальными программами: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Программа направлена на формирование представления о народной культуре; 

семейной, гражданской принадлежности и патриотических чувств причастности 

детей к наследию прошлого, является модифицированной и выстраивается на 

основе методических разработок О.Л. Князевой, Н.Д. Маханиной, а также с 

учетом личного опыта педагогов ДОО. 

Программа «Дошколята – дружные ребята» направлена на  

формирование коммуникативных навыков старших дошкольников в условиях 

инклюзивной группы и разработана педагогом-психологом МБДОУ-детский сад 

«Дельфин»   составлена на основе программ: «Дружные ребята» - воспитания 

гуманных чувств и отношений (под ред. Р.С. Буре), а также «Давайте жить 

дружно» (автор Крюкова С.В., Слободяник Н.П.) 

             Образовательная область «Познавательное развитие» 

«STEMиТ». Парциальная модульная программа развития интеллектуальных 

способностей, направленная на познавательное развитие дошкольников, 

разработана старшим воспитателем МБДОУ- детский сад «Дельфин» Н.В. 

Курбаналиевой на основе программы «STEM-образования детей дошкольного 

возраста»  (авторы Т. В. Волосовец, В.А. Марковой, С.А. Аверина), а также с 

учетом  опыта педагогов                                                             ДОО. 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Мы – юные тризовцы». Программа направлена на речевое развитие 

дошкольников с использованием игровых методов и приѐмов ТРИЗ-технологии. 

Разработана старшим воспитателем МБДОУ-детский сад «Дельфин» 

Н.В.Курбаналиевой, а также с учетом опыта педагогов ДОО. 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» (автор Н.В.Нищева.). Программа представляет коррекционно-

развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим 

строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 

лексико-грамматических категорий языка, развития связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой 

патологией. 

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Цветные ладошки». Программа направлена на художественно - 

эстетическое развитие. Является модифицированной и выстраивается на основе 

методических разработок по развитию творческих способностей, с применением 

технологий И.А. Лыковой, с учетом опыта педагогов ДОО. 

4. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Детская аэробика». Программа направлена на обеспечение 

разностороннего физического развития ребенка. Разработана инструктором по 



 

физической культуре МБДОУ – детский сад «Дельфин» Е.Л. Щепиной. 

 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40% 

 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон): 

«образовательная программа — комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации». 

Таким образом, Программа представляет собой учебно-методическую 

документацию, в состав которой входят: 

– рабочая программа воспитания, 

– режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

– учебный план
4
, 

– календарный учебный график
5
, 

– календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы, а также краткая презентация 

программы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и 

подходы к ее формированию; планируемые результаты освоения Программы в 

младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения 

освоения Программы; характеристики особенностей развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, подходы к педагогической диагностике 

планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

– задач и содержания образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) в соответствии с федеральной программой и с учетом 

используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

– вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 



 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

– способов поддержки детской инициативы; 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся; 

– образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 

– психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

– организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – 

РППС); 

– материально-техническое обеспечение Программы; 

– обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня для воспитанников с ОВЗ, 

календарный план коррекционной работы. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» и пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями Программы 

являются обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста 

с OB3, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цель Программы достигается через решение задач, обозначенных в ФОП 

ДО, дополненных задачами программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

 

Задачи ФАОП ДО Дополнительные задачи из программы 

для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (под редакцией проф. 

Н.В.Нищевой) 

реализация содержания AOП ДО обеспечить охрану и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 



 

коррекция недостатков психофизического 

развития обучающихся с OB3; охрана и - 

укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся с OB3, в том числе 

их эмоционального благополучия 

создать благоприятные условия для 

гармоничного развития детей в 

соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями, с 

учетом его особых образовательных 

потребностей 

обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития ребенка с OB3 в 

период дошкольного образования 

независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса 

обеспечить квалифицированную 

психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую помощь 

детям с ТНР для их разностороннего 

развития и усвоения адаптированной 

основной образовательной 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Задачи ФАОП ДО Дополнительные задачи из программы 

для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (под редакцией проф. 

Н.В.Нищевой) 

создание благоприятных условий развития 

в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка 

с OB3 как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями 

(законными   представителями),   другими 

детьми 

Обеспечить психолого- 

педагогическую поддержку семье и 

повышение компетентности 

родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

абелитами и коррекции нарушений 

развития 

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 

взаимодействовать со всеми 

участниками образовательных 

отношений в рамках речевого 

развития детей 

формирование общей культуры личности 

обучающихся с OB3, 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 OB3 

 

обеспечение психолого-педагогической 

поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их 

компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с OB3 

 

Обеспечение преемственности целей, 

Задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования 

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа построена на следующих принципах, установленных ФГОСДО: 

1. Поддержка разнообразия детства. Сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

2. Позитивная социализация ребенка. 

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

4. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

5. Сотрудничество Организации с семьей. 

6. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые вносят вклад в 

развитие и образование обучающихся: медицинские учреждения и 

медицинские центры, центры диагностики и консультирования; 

учреждения культуры и спорта. 

1.1.3.Специфические принципы и подходы к формированию 

AOП ДО для обучающихся с THP: 

1. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 



 

обучающихся с THP: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности. 

2. 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. 

3. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. В реализации АОП для детей с ТНР особая 

роль принадлежит игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с THP 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 THP дошкольного 

возраста. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения программы определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с OB3, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с OB3 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 OB3; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с OB3; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с OB3 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 Организации учитывают не только 

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

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

1.2.1.Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с THP 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в  

повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 



 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых и закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции может назвать два- 

четыре основных цвета и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета); 

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

зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, 

ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторым операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

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

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение 

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 



 

инструктора по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно- 

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника. 

1.2.1.Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с THP. 

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; 

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; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

 

1.2.3.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 



 

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; 

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыке, к музыкальным инструментам; 

29) сопереживает персонажам художественных произведений; 

30) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

31) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

32) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

33) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 



 

Планируемые 

результаты 

пункт в ФОП ДО страницы в ФОП ДО 

младший  дошкольный 

возраст 

10.4.3.1 31-32 

средний дошкольный 

возраст 

10.4.3.2 32-33 

старший  дошкольный 

возраст 

10.4.3.3 33-35 

 

 

1.3.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребѐнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику 

развития ребѐнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной 

деятельности педагога, начальными завершающим этапом проектирования 

образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в 

обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется 

педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о еѐ проведении для 

получения информации о динамике возрастного развития ребѐнка и успешности 

освоения им Программы, формах организации и методах решается 

непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты  освоения Программы  заданы  как  целевые 

ориентиры дошкольного образования и представляют собой  социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

разных этапах дошкольного детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 



 

подготовки детей; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность 

педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются 

рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по 

организации образовательной деятельности, планированию индивидуальной 

образовательной деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и 

в конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости используются специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно – эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением 

ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для 

детей раннего и дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения являются 

возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные 

показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог может установить 

соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка 

в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. 

Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 



 

актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов 

наблюдения является карта развития ребенка. Педагог может составить ее 

самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребенка, критерии их 

оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном 

этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе 

анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует 

предметно-развивающую среду, мотивирующую активную творческую 

деятельность воспитанников, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, 

причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги- психологи, 

психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования разработана ДОО с учетом 

пособия Верещагиной Натальи Валентиновны «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка» - СПб.,: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2021 г. и обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов освоения программы и динамики развития детей. Педагогический 

мониторинг проводится два раза в год в октябре и апреле. 



 

 

1.4.Планируемые результаты части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы 

5 – 6 лет (старший дошкольный возраст) – проявляет потребность сопереживания и 

взаимопонимании, способен понимать эмоциональное состояние других людей; умеет 

выражать разные эмоциональные состояния в процессе общения; умеет вступать в 

диалоговое общение со сверстниками и взрослыми; умеет использовать вербальные и 

невербальные средства общения. 

6 – 7 лет (старший дошкольный возраст) – понимает сверстников и взрослых; 

принимает точку зрения собеседника, делится своими знаниями; взаимодействует в 

общем деле; уважительно общается со всеми участниками образовательного процесса; 

выражает собственную оценку от прочитанного взрослым и услышанного в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы по разделу «Ребѐнок и другие люди»: 

ребенок знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание 

прочитанных литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, 

частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички.

ребенок умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; 

использует в игре предметы быта русского народа; создаѐт творческие работы по 

фольклорным произведениям. 

Оценка эффективности освоения Программы проводится на основе методов: 

отслеживание результатов (наблюдение, диагностика); 

результатов продуктивной деятельности детей. 

  

Парциальная программа «STEMиТ».  

 Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО основными целями математического развития 

детей дошкольного возраста являются: 

1. Развитие логико-математических представлений о математических свойствах 

и отношениях предметов (конкретных величинах, числах, геометрических фигурах, 

зависимостях, закономерностях); 

   Развитие сенсорных, предметно-действенных способов познания 

математических свойств и отношений: обследование, сопоставление, группировка, 

упорядочение, разбиение); 

2. Освоение детьми экспериментально-исследовательских способов познания 



 

математического содержания (экспериментирование, моделирование, 

трансформация); 

3. Развитие у детей логических способов познания математических свойств и 

отношений (анализ, абстрагирование, отрицание, сравнение, классификация); 

4. Овладение детьми математическими способами познания действительности: 

счет, измерение, простейшие вычисления; 

5. Развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: находчивости, 

смекалки, догадки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных 

решений; 

6. Развитие точной, аргументированной и доказательной речи, обогащение 

словаря ребенка; 

7. Развитие инициативности и активности детей. 

Целевые ориентиры по формированию элементарных математических представлений: 

Ориентируется в количественных, пространственных и временных отношениях 

окружающей действительности 

Считает, вычисляет, измеряет, моделирует 

Владеет математической терминологией 

Развиты познавательные интересы и способности, логическое мышление 

Владеет простейшими графическими навыками и умениями 

Владеет общими приемами умственной деятельности (классификация, 

сравнение, обобщение и т.д.) 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится воспитателями в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в форме наблюдения. 

 

Парциальная программа «Мы – юные тризовцы». 

  Планируемые результаты освоения Программы 

 Ребенок проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми. 

 Самостоятельно, без помощи взрослого, привлекает сверстников к 

общению. 

 Проявляет активность в коллективных обсуждениях. 

 Активно проявляет творчество в процессе общения. 

 

Мониторинг освоения детьми Программы «Мы – юные тризовцы» 

Для эффективной организации работы и грамотной диагностики усвоения 

содержания программы необходимо учитывать возрастные особенности 

восприятия детьми литературных произведений и ориентироваться на критерии. 

Основными диагностическими «инструментами» являются: наблюдение за 

работой ребѐнка в процессе изучения того или иного художественного 



 

произведения. В случаях затруднений в оценке усвоения программы – 

индивидуальные беседы с ребѐнком. 

В целях комплексного исследования связной речи детей старшего 

дошкольного возраста используется методика В.П.Глухова.  

 

Парциальная программа «Цветные ладошки» 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Реализация парциальной образовательной программы будет способствовать 

достижению следующих результатов: 

1. Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлениям красоты в 

окружающем мире и искусстве; 

2. Сформировано эстетическое отношение к изобразительной деятельности; 

3. Создаѐт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

4. Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения парциальной образовательной Программы 

 

При реализации Программы может проводиться мониторинг динамики 

развития детей в рамках педагогической диагностики. Процесс мониторинга 

динамики развития ребенка/группы в ДОУ основан на целенаправленном 

систематическом ведении наблюдения взрослыми, анализе продуктов детской 

деятельности и др. 

 

              Парциальная программа «Детская аэробика» 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Воспитанники приобретают знания:  

 о разных комплексах упражнений на фитболах и степ-платформах; 

  о правилах работы на фитболах и степ-платформах; 

 о форме и физических свойствах фитбола, степ-платформы; 

У воспитанников формируются представления:  

 о занятиях на фитболе, как одном из видов гимнастики на мячах;  

 о занятиях на степ-платформах; 

 об истории развития фитбола и степ-аэробики; 

У воспитанников развиваются умения:  



 

 выполнять упражнения из разных исходных положений на фитболах и степ-

платформах; 

 четко выполнять базовые шаги аэробики отдельно и в связках; 

 правильно выполнять базовые шаги степ-аэробики отдельно и в связках; 

 правильно выполнять элементы фитбол-аэробики отдельно и в связках; 

 проверять результаты собственных действий;  

 управлять своей деятельностью;  

 различать характер музыки, темп, ритм; 

 справляться с заданиями, которые развивают физические качества; 

  тренировать способность удерживать равновесие, развивать мелкую моторику;  

  поддерживать интерес к упражнениям и играм с фитболами и степ-платформами; 

  воспитанники участвуют в показательных занятиях для родителей, на спортивных 

праздниках в ДОУ, на спортивных развлечениях в ДОУ. 

 

 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится инструктором по физкультуре в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в форме 

наблюдения за выполнением задания.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с THP в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

(ссылка на ФАОП ДО: п.32.1. стр.181) В образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» 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 THP 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 THP; 

- развития игровой деятельности; 

-организация проектов различной направленности, прежде всего 

исследовательской. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. (ссылка на ФАОП ДО: п.32.1.1 стр.182) 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с THP предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего 

их мира и людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся («хочу — не хочу», «могу — не могу», 

«нравится — не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 



 

разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с THP проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим 

работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с 

помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых 

гpyппax (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, 

белый), учат их различать предметы по цвету (противопоставление по принципу 

«такой — не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных 

по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В 

обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в 

режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с THP навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и 

трудовым процессам, которые осваивает ребенок с THP, учитывается 

коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Педагогические работники 

обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные средства общения 

в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения 

трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области 



 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие с 

детьми с THP. 

 

Основное   содержание    образовательной    деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. (ссылка на ФАОП ДО: п.32.1.2 стр.183) 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с THP, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с THP 

на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде 

всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением 

речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия 

в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с 

THP использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в 



 

кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой 

основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого 

внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника 

с детьми с THP строится с учетом интересов каждого ребенка и детского 

сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего 

дошкольного возраста с THP учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

вовлечены родители (законные представители) обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное   содержание   образовательной    деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. (ссылка на ФАОП ДО: п.32.1.3 стр.184) 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с THP навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 



 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с THP предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений 

о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно- 

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно- 

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам 

(работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог- психолог, 

согласуя их с педагогическими работниками группы и родителями (законными 

представителями). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с THP, 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 

o 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 эмоциональные 

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 

THP. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующей парциальной программой: «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». Программа направлена на формирование 

представления о народной культуре; семейной, гражданской принадлежности и 

патриотических чувств причастности детей к наследию прошлого, является 

модифицированной и выстраивается на основе методических разработок О.Л. 

Князевой, Н.Д. Маханиной, а также с учетом личного опыта педагогов ДОО. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» (ссылка на ФАОП ДО: 

п.32.2 стр.185) основными задачами образовательной деятельности с детьми 

являются создание условий для: 

•   развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

•  формирования познавательных действий, становления сознания; 

•  развития воображения и творческой активности; 

• формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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



 

• формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

 

Основное   содержание   образовательной   деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: (ссылка на ФАОП ДО: п.32.2.1 стр.186) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: 

• развитие у обучающихся с THP познавательной активности; 

• обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 

• формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; 

• формирование представлений об окружающем мире; 

• формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

• конструктивные игры и конструирование; 

• представления о сeбe и об окружающем природном мире; 

• элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с THP развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

обучающихся с THP в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры 

вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то 

построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно- 

разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную 

одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к 

взаимодействию с педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 

       создавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает      

обучающихся простейшим обобщениям на основе установления сходных 

признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение 

обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с 



 

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

потом?»). 

Основное   содержание    образовательной    деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. (ссылка на ФАОП ДО: п.32.2.2 стр.186) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с THP, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 

также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

• конструирование; 

• развитие представлений о себе и окружающем мире; 

• элементарные математические представления 

• организация мини-музеев. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатель 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем 

мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 

этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические 

действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 

драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 



 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

 

Основное   содержание   образовательной    деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: (ссылка на ФАОП ДО: п.32.2.3 стр.187) 

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 THP познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

• конструирование; 

• развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• организация мини-музеев. 

Продолжается развитие у обучающихся с THP 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. 

Педагог-психолог проводит занятия в специальной интерактивной среде 

(темной и светлой сенсорных комнатах). В нее включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости от 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. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующей парциальной программой ««STEMиТ». Программа 



 

развития интеллектуальных способностей, направленная на познавательное 

развитие дошкольников, разработана старшим воспитателем МБДОУ- детский сад 

«Дельфин» Н.В. Курбаналиевой на основе программы «STEM-образования детей 

дошкольного возраста» (авторы Т. В. Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверина), а 

также с учетом  опыта педагогов                                                             ДОО. 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В образовательной области «Речевое развитие» (ссылка на ФАОП ДО: п.32.3. 

стр.188) 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; 

• развитие мелкой моторики кистей рук; 

• нейрогимнастика, развитие межполушарного взаимодействия. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте (ссылка на ФАОП ДО: п.32.3.2 стр.188) направлено на 

формирование у обучающихся с THP потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях. 

Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное 

или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 

здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение 

задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с 

доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 

невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с 

педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию 

речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник развивает у обучающихся внимание к речи 

окружающих и расширяет объем понимания речи, что предъявляет особые 



 

требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с THP. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с THP таким 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой 

негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки 

спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно- игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт с 

педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в игровой 

форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с THP создаются ситуации, воспитывающие у 

ребенка уверенность в своих силах. 

Для обучающихся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех 

(трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием педагогическим работником показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой 

помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в 

ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и 

естественное общении педагогических работников и обучающихся во всех 

ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 

детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации 

задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать с педагогическим работником и другими 

детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание         образовательной          деятельности с детьми 



 

среднего дошкольного возраста. (ссылка на ФАОП ДО: п.32.2.3 стр.189) 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с THP 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент 

делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с THP, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с THP 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 

различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с THP устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с THP, учитывает особенности развития 

его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими 

детьми. 

Основное содержание образовательной        деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: (ссылка на ФАОП ДО: п.32.2.4 стр.186) 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с THP. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 

в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 



 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет 

о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с THP в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально- коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники 

могут стимулировать использование речи для познавательно- исследовательского   

развития   обучающихся,   например,   отвечая   на   вопросы 

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

повседневных событий, различия сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с THP 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. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующей парциальной программой: «Мы – юные тризовцы». 

Программа направлена на речевое развитие дошкольников с использованием 

игровых методов и приѐмов ТРИЗ-технологии. Разработана старшим воспитателем 

МБДОУ-детский сад «Дельфин» Н.В.Курбаналиевой, а также с учетом опыта 

педагогов ДОО. 

 



 

2.1.4.Образоватльная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (ссылка на 

ФАОП ДО: п.32.4 стр.190) основными задачами образовательной деятельности с 

детьми является создание условий для: 

• развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

• фольклора; 

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно- творческой 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. (ссылка на ФАОП ДО: п.32.4.1 стр.190) 

Ребенка младшего дошкольного возраста с THP приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического 

мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды 

для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно- 

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 

• изобразительное творчество; 

• музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» (ссылка на ФАОП 

ДО: п.32.4.2 стр.191) созданы условия для изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим работником). 

Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется 

и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков рeчeвoгo развития 



 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально- ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в 

режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в 

динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 

восприятия играми и художественными промыслами. 

Основное содержание         образовательной          деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. (ссылка на ФАОП ДО: п.32.4.4 стр.191) 

Обучающийся в возрасте 4 - 5-ти лет, в том числе и с THP, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с THP. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, 

исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-обратное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-обратное видение 



 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия 

по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры 

на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы). 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное      содержание      образовательной       деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. (ссылка на ФАОП ДО: п.32.4.5 стр.192) 

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 относятся 

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 характер. В коррекционно- 

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 

детских рисунков через проектор. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко- высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с 

помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

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

же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений 

и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальной программой «Цветные ладошки». Программа 

направлена на художественно - эстетическое развитие. Является 

модифицированной и выстраивается на основе методических разработок по 

развитию творческих способностей, с применением технологий И.А. Лыковой, с 

учетом опыта педагогов ДОО. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В области физического развития (ссылка на ФАОП ДО: п.32.5 стр.193) ребенка 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 



 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 



 

другими видами двигательной активности. 

Основное содержание         образовательной          деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: (ссылка на ФАОП ДО: п.32.5.4 стр.193) 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные 

игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная 

физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических 

навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители (законные представители) 

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

В работе по  физическому развитию обучающихся с THP помимо 

образовательных  задач, соответствующих возрастным  требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

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

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе 

проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся с 

педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально- 

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

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

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

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, 

работе с детьми с THP. Образовательная область «Физическое развитие» является 

интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно- двигательное развитие 

обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 



 

среднего дошкольного возраста. (ссылка на ФАОП ДО: п.32.5.5 стр.194) 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с 

THP решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 

развитие» по следующим разделам: 

• физическая культура; 

• представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и 

оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно- перцептивное 

и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: (ссылка на ФАОП ДО: п.32.5.6 стр.195) 

В ходе физического воспитания обучающихся с THP большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 



 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, самомассаж, различные виды гимнастик 

(главная, адаптационная, корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные 

игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. 

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 занятия с детьми с 

THP вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной активности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Дети с THP вовлекаются 

в различные игры-экспериментирования, викторины, игры- этюды, жестовые игры 

с иллюстративным и аудиальным материалом, связанным 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 THP о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические 

работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления 

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



 

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

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальной программой «Детская аэробика». Программа 

направлена на обеспечение разностороннего физического развития ребенка. 

Разработана инструктором по физической культуре МБДОУ – детский сад 

«Дельфин» Е.Л. Щепиной. 

 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

                              (ссылка на ФАОП ДО: п.38 стр.347) 

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 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 иного 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. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

(ссылка на ФАОП ДО: п.39 стр.348) 



 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с OB3, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителями (законным представителям). 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 Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 

2.3.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ТНР 

(ссылка на ФАОП ДО: п.39.3 стр.352) 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое 

значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 

обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями 

(законными представителями) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников — активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная 

защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

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

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 



 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

• выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

• вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- 

образовательный процесс; 

• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (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 

ребѐнка с THP и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

• коммуникативно-деятельностное — направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

• информационное — пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; 

• создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, 

группы в социальных сетях). 

9. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

 Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 2 paзa в 

год, в начале и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителями (законными 

представителями) задач и содержание коррекционно- 

образовательной работы; решение организационных вопросов; информирование 

родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия Организации 

с другими организациями, в том числе и социальными службами. 

 Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками 

не реже 3-x раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителями (законным представителями) задач, 



 

содержания и форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми 

в семье; решение текущих организационных вопросов. 

 «День открытых дверей» (проводится администрацией Организации 1 раз в год 

для родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в 

Организацию в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его 

работы. 

 Тематические занятия «Семейного клуба» (работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей (законных представителей). 

Занятия клуба проводятся специалистами Организации один раз в три месяца). 

Формы проведения: 

— тематические доклады; 

— плановые консультации; семинары; тренинги; 

— «Круглые столы». 

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) 

формам оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с 

проблемами в развитии; ознакомление с задачами и формами подготовки 

обучающихся к школе. 

 

 Проведение детских праздников и досугов (подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты Организации с привлечением родителей 

(законных представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

гpyппax и распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, 

педагогических работников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение 

запросов родителей (законных представителей) о дополнительном образовании 

обучающихся; определение оценки родителям (законным представителям) 

эффективности работы специалистов и воспитателей; определение оценки 

родителям (законным представителям) работы Организации. 

 

 Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей 

(законных представителей) и по плану индивидуальной работы с родителями 

(законным представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание 

индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

 



 

 Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

(законных представителей) местах 

Задачи: 

информирование родителей (законных представителей) об организации 

коррекционно-образовательной работы в Организации; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно- 

образовательной работы. 

Задачи: 

ознакомление родителей (законных представителей) с формами 

продуктивной деятельности обучающихся; 

привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителям (законным представителям). Проводятся 1 раз в год. 

Задачи: 

создание условий для объективной оценки родителями (законными 

представителями) успехов и трудностей своих обучающихся; 

наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и 

формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают участие 

все специалисты и воспитатели детского сада. Сфера их компетентности 

определена должностными инструкциями. 

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей (законных представителей) и обучающихся. 

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей (законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе 

содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не 

посещает дошкольную образовательную организацию. Родители (законные 

представители) могут своевременно и быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, 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 обучающихся в семье. 



 

Планируемый    результат    работы        с родителями (законными 

представителями): 

преемственность в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 

совместные досуги, театрализация, праздники; 

повышение уровня родительской компетентности; гармонизация семейных 

детско-родительских отношений; 

разработка новых подходов к взаимодействию ДО и родителей, как фактор 

позитивного всестороннего развития ребенка. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с THP. 

(ссылка на ФАОП ДО: п.43 стр.414) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с THP, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 

педагогической помощи обучающимся с THP с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с THP адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Задачи программы: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с THP, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

• коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических средств воздействия; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с THP 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с THP и направлениям коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

• проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с THP с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

• достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, 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 родителями (законными 

представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с THP); 

• социально-коммуникативное развитие; 

• развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с THP; 

• познавательное развитие, 

• развитие высших психических функций; 

• коррекцию нарушений развития личности, эмоционально — волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с THP; 

• различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с THP. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с THP. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, 

что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

обучающихся с THP и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с THP, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

• сформированность фонетического компонента  языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 



 

• совершенствование лексического, морфологического(включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

• сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

• -сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с THP, 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. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) 

с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

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 тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с THP. 

Специальные условия для получения образования   детьми с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать: 

• создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с THP; 

• использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; 

• реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации AOП 

ДО; 

• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем- 

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 

• обеспечение эффективного планирования и реализация самостоятельной 



 

деятельности обучающихся с THP, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с THP основывается 

на результатах комплексного  всестороннего обследования каждого 

ребенка. 

 
Обследование детей 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

• анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

• изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе таких 

• обучающихся, их соматическом и психическом развитии, функции, получаемом 

лечении и его эффективности; 

• состоянии слуховой 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 тяжелыми нарушениями речи. 

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 (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических 

пособий и дидактических материалов. Беседа с ребѐнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 

«Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с THP. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования используется показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 



 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, 

подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с THP 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. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с THP включает в себя 

несколько направлений. Одно из них — изучение навыков ведения диалога — 

реализуется в самом  начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной  беседы. Для  определения  степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с THP. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 



 

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

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

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

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

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов 

и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно- демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуска, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций 

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

стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых 

коммуникативно- речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с THP: первая схема — для обследования обучающихся, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема — для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема — для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического компонентов языка; четвертая схема — для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 



 

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление коррекционной работы по уровням речевого развития. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории обучающихся е 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 этих обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 

относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями 

в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные 

представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком 

на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, 

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 необходимые 

предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. 

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 локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с THP, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, 

глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), 

близких родственников, подражать крикам животных и птиц звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы — на, иди. 



 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: Кто? Что делает? Кто? 

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

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (напоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

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

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

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

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного 

и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико- пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально — волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 

признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к 

восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем — словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 

«мой — моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи — усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, 



 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов — на, под, в, 

из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 

доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи — учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

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

слоновой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с  развитием и гармонизацией  личности   ребенка  с THP, 

формированием     морально-нравственных,  волевых,    эстетических  и 

гуманистических   качеств.  Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую   аспекты   речеязыковой работы  с  целенаправленным 

формированием  психофизиологических возможностей ребенка с   THP, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления,  моторно- 

двигательных и     оптико-пространственных   функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с 

THP. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с THP овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие — шипящие, звонкие — глухие, твердые — мягкие, сонорные. 

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



 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение 

конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ 

и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает «предложение», «рассказ»; в 

себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», анализ и синтез звуко- 

слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь 

существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

голосок — голосище); с противоположным значением (грубость — вежливость; 

жадность — щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые 

руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый — нож, coyc, бритва, приправа; 

темный (ая) — платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть — блеск, трещать — треск, шуметь — шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню —кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый — храбрый). 
6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной 

речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать — объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой 

— жадный, добрый — милосердный, неряшливый — неаккуратный, 



 

смешливый — веселый, веселый — грустный и проч.), объяснение слов и целых 

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

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной — портниха, повар — повариха, скрипач — скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать — читатель 

— читательница — читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 

речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, 

моторно- двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно- ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с THP. 

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 словах; 



 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

• правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

• различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие» 

• 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). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации peчи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного   возраста     в        результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 

педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое 

речевое поведение — отвечать точными однословными ответами 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. 

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 

рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные 

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

словоизменения. 

 

2.5 Рабочая программа воспитания. 

 

Пояснительная записка. (ссылка на ФАОП ДО: п.49 стр.507) 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности — это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к   поколению,   лежащие   в   основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества — жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность 

за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 



 

направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества. 

С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребѐнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 

субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и 

культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой 

дополнительного образования детей. 

 

Целевой раздел Программы воспитания. (ссылка на ФАОП ДО: п.49.1 стр.508) 

 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО — личностное развитие каждого ребѐнка с 

учѐтом 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. 

4) организация краеведческого образования детей дошкольного возраста 

как основы нравственно - патриотического воспитания. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

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 

ребѐнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

5) Познакомить детей с историческим, культурным и природным наследием 

своего района, города Новосибирска, Новосибирской области, стимулировать 

интерес детей к его самостоятельному изучению. 

6) Познакомить с символами родного района, города Новосибирска и 

Новосибирской области (герб, флаг, гимн, другие символы и памятники), 

воспитывать уважения к ним 

7) Формировать представления детей о событиях, ставших основой 

традиций праздников и памятных дат региона, воспитывать у детей чувства 

гордости за исторические и современные достижения своей малой родины. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания содействовать формированию 

у ребѐнка 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 ребѐнка вследствие воспитания у 

него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных традиций. Включает 

популяризацию подвигов героев и видных деятелей Новосибирской области. 

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). 

Работа по патриотическому воспитанию МБДОУ- детский сад «Дельфин» 

включает военно - патриотическое движение «Юнармия». 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания — формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности — жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- 

нравственного направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- 

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- 

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного 

опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Работа по духовно – нравственному и социальному направлению воспитания 

МБДОУ- детский сад «Дельфин»  отражается в волонтерском движение. 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания — формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

Ценности — семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребѐнок 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 

ребѐнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребѐнка в детско- взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком 

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 ребѐнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания — формирование ценности 

познания. 



 

Ценность — познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребѐнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребѐнка. 

Формирование целостной экологической картины своего региона, как 

составляющей Российского государства, получило отражение в экологическом 

движение. 

Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека, изучению 

культуры и традиций малой Родины. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания — формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности — жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни 

как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания — формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

Ценность — труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление 

приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 

осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания — способствовать становлению у 

ребѐнка 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 традиция и обычаях родного 

края, 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 ребѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. 

Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и 

взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребѐнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). (ссылка на ФАОП 

ДО: п.49.1.5 стр.512) 
 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к   близким 

людям, бережное отношение к живому 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный  понять и принять,

 что такое «хорошо» и «плохо».  

 Проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения        со        стороны        взрослых. 

Проявляющий   интерес   к   другим   детям   и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 



 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья — физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение 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. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный   порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость 

на красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно- 

оформительской, музыкальной, словесно- 

речевой, театрализованной и другое). 

 

 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы. (ссылка на ФАОП ДО: п.49.1.6 стр.512) 
 
 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 



 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство 

привязанности    к    родному    дому,    семье, 

близким людям. 

Духовно - 

нравственные 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный,  наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей. 



 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья — 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий      потребность       в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и  

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 
 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

 

Уклад образовательной организации. (ссылка на ФАОП ДО: п.49.2стр.519) 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 



 

В МБДОУ – детском саду «Дельфин» образовательный и воспитательный 

процесс осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО). Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью 

педагогической работы в ДОУ является формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство развития, воспитания и обучения в разных организационных 

формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные).   

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений 

и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной 

базы и качества педагогического руководства.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(во время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, плохо усваивающими образовательный материал при организованной 

фронтальной деятельности.  

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя. Воспитательный процесс 

в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка.  

Среда обогащается за счет улучшения качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

гендерным особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся 

о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 



 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами и оборудованием.  

Важной составляющей в воспитательном процессе ДОУ является охрана 

жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режима. Режим дня регламентируется требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что позволяет рационально и 

правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, 

отведенное на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, установлен графиком, в соответствии с возрастом детей.    

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации 

детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, 

как части нравственного становления. Воспитание направлено на формирование 

эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и 

навыков в различных видах детского труда, интереса к труду 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 подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с 

профессиями взрослых.  

В МБДОУ – детском саду «Дельфин» существует практика создания 

творческой группы педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

Для педагогов ДОУ важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, 

анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, 

родительские уголки, тематические и информационные стенды, фотовыставки), 

родители привлекаются к проведению праздников, развлечений и другим 

мероприятиям.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, которые в свою очередь переросли в 

традиции дошкольной организации. Праздничные события, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 



 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 

культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 

торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и нравственные 

качества, художественный вкус. Деятельность в предпраздничные дни и в момент 

празднования какого-либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми 

возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию детей участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и 

других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и 

обычаям. 

В МБДОУ – детском саду «Дельфин» проходят традиционные массовые 

праздники: Масленица, День Победы, День памяти и скорби, Осенины, Колядки.  

Описанные выше особенности обязательно отражаются в содержании 

программы ДОУ, а также в тематическом планировании детского сада. МБДОУ – 

детский сад «Дельфин» посещают воспитанники разных национальностей, что 

также отражается при проведении тематических занятий при знакомстве с разными 

национальностями, культурами и традициями. 

 

   Воспитывающая среда образовательной организации. 

Образовательная среда, построенная на принципах ФГОС ДО, является и 

обучающей, и воспитательной средой. Принципы и особенности построения 

образовательной среды описаны в разделе 3.1. Программы «Психолого-

педагогические условия реализации Программы». 

Наиболее важной составляющей воспитывающей среды является создание ПДР 

(Пространство детской реализации), как основного инструмента формирования 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

МБДОУ детский сад «Дельфин» расположен в р.п. Краснообск Новосибирского 

района Новосибирской. 

Краснообск — крупнейший по населению посѐлок городского типа в 

Новосибирской области, находится в  экологически  чистом  районе, вдали от 

автомагистралей, от предприятий,  в 500м от рощи, в 2 км от реки Обь.  В поселке 

работают  образовательные учреждения: 2 средних школы, гимназия и лицей. 

Учреждения дополнительного образования: детская художественная школа, детская 

музыкальная школа, Новосибирская районная станция юных натуралистов, Дом 

детского творчества «Мастер».  Спортивные учреждения: спортивный комплекс 

«Армада», ледовый комплекс «Колос», плавательный бассейн «Арго». Научные 

учреждения:  организации Сибирского отделения аграрной науки.  Учреждения 



 

культуры: Дом культуры, Дом учѐных СО РАСХН, Центральная районная 

библиотека,     

     Детский сад расположен в двухэтажном здании, в нем предусмотрены 

отдельные групповые комнаты, спальни, санузлы, приѐмные, есть музыкальный и 

физкультурный залы, бассейн. Отопление, водоснабжение, канализация 

централизованное. Территория детского сада озеленена деревьями и кустарниками. 

На участках имеются малые игровые формы. В детском саду созданы 

благоприятные условия, позволяющие ребенку дошкольного возраста пройти путь 

от первых проявлений склонностей до яркого расцвета способностей, одарѐнности. 
 

Традиции ДОУ: 

 организация персональных выставок детских работ, выполненных в разных 

техниках; 

 организация массовых праздников; 

 возложение цветов к Обелиску р.п. Краснообска; 

 творческие тематические выставки детских работ; 

 проведение дня именинника в группах с оформлением именинного кресла, 

именинной посуды; 

 осенние и новогодние детско-родительские творческие выставки; 

 

Состояние материально-технической базы. В ДОУ создана предметно-развивающая 

среда, отвечающая требованиям СанПиН, с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей, чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог найти себе 

увлекательное дело, занятие. Групповые помещения оформлены в соответствии с 

возрастными особенностями детей и требованиями программы. Во всех группах, в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей выделены 

центры развития: игровой центр, литературный центр, центр речевого творчества, 

центр науки, центр строительно-конструктивных игр, центр «Познавайкин мир» 

(ОТСМ-РТВ-ТРИЗ), STEM - центры, центр искусства, центр физической культуры и 

спорта, центр повседневного бытового труда. Помещения групп оборудованы 

игровыми зонами, центрами, отражающими многообразие окружающего мира и 

развивающими сенсорные способности детей. 

В группах созданы условия для самостоятельной деятельности детей на основе 

свободного выбора; обеспечивается баланс между дидактическим, игровым, 

спортивным и другим оборудованием; дидактический материал подбирается с 

учетом функциональности, качества, эстетичности, возможности активной и 

целенаправленной деятельности. Много игр создано руками педагогов, есть 

авторские игры. Таким образом, проведенный анализ показал, что предметная среда 

в целом, соответствует принципам еѐ создания и является развивающей. Она 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

соответствует возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. 



 

Однако требует постоянного обновления учебного материальная база, 

дидактический материал по всем направлениям.  

Социальная активность и социальное партнерство ДОУ. Приобщение ребенка-

дошкольника к миру социальной действительности – одна из сложных и важных 

проблем. В современных концепциях и нормативных документах социальное 

развитие рассматривается как одно из важнейших направлений личностного 

развития в целом. Опыт работы нашей дошкольной образовательной организации с 

учреждениями социума показал, что активная позиция детского сада влияет на 

личную позицию педагогов, детей, родителей (законных представителей), делает 

воспитательный процесс более эффективным, открытым, полным. Детский сад 

выступает в роли активного помощника семьи в обеспечении единого 

образовательного пространства «детский сад – семья – социум», способствует 

качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию 

развитию его индивидуальных возможностей и оздоровлению. 
 

  Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

входе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 
 

          Общности образовательной организации. 

В организации выделены следующие общности, которые характеризуются системой 

связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми ее 

участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности: К профессиональным общностям ДОО относятся: 

 

 педагог - дети,  

 родители (законные представители) - ребенок (дети),  

 педагог - родители (законные представители). 

 педагог-педагог 

 

Стержнем детско-взрослого сообщества Организации является следование девизу 

«Союз педагогов и родителей – залог счастливого детства». 

Важнейшей задачей является обеспечение единства подходов семьи и ДОО в 

вопросах воспитания детей, признание ребенка субъектом и активным участником 

образовательного процесса. 



 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены 

в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 
 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      

проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь

 событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 
 

          Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 



 

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

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    

участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   

способы   общественного   поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом   и образцом   для   подражания, а   также   пространство для 

воспитания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим 

воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

      Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

 Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание  

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 



 

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, 

то в ней в комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи 

педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей 

интегрируются с воспитательными задачами, реализуемыми при реализации 

образовательных областей (таблица 1) 



 

 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, 

реализуемыми в рамках образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

 

Цель 

 

Задачи 

 

Задачи образовательных областей 
Образовательн

ые области 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Родина» и 

«Природа» 

Формирование у 

ребѐнка личностной 

позиции наследника 

традиций и культуры, 

защитника Отечества и 

творца (созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

Формировать «патриотизм 

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) 

Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося 

сохранить это наследие 

(предполагает развитие у 

Воспитывать ценностное отношения 

к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и 

культурным традициям 

России 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к истории 

и достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов 

России 

Воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

Познавательн

ое развитие 



 

детей готовности 

преодолевать 

трудности ради своей семьи, 

малой родины) 

Воспитывать «патриотизм 

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) 

Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 



 

Духовно- 

нравственное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствовани

ю, индивидуально- 

ответственному 

поведению 

Развивать ценностно- 

смысловую сферу 

дошкольников на основе 

творческого взаимодействия 

в детско- взрослой общности 

Способствовать освоению 

социокультурного опыта в 

его культурно-историческом 

и личностном аспектах 

Воспитывать любовь к своей семье, 

своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране 

Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, родителям 

(законным представителям), 

соседям, другим людям вне 

зависимости от их этнической 

принадлежности 

Воспитывать социальные чувства и 

навыки: способность к 

сопереживанию, общительность, 

дружелюбие 

Формировать навыки 

сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной 

позиции 

Создавать условия для 

возникновения у ребѐнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения 

ребѐнком опыта милосердия и 

заботы; 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Воспитывать отношение к родному 

языку как ценности, развивать 

умение чувствовать красоту языка, 

стремление говорить красиво (на 

правильном, 

богатом, образном языке). 

Речевое 

развитие 



 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество

» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, 

 умения находить 

общий язык с другими 

людьми 

Способствовать освоению 

детьми моральных 

ценностей 

Формировать у детей 

нравственные качества и 

идеалов 

Воспитывать стремление 

жить в соответствии с 

моральными принципами и 

нормами и 

воплощать их в своем 

Содействовать становлению 

целостной картины мира, 

основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Воспитывать уважения к людям – 

представителям разных народов 

России независимо от их 

этнической 

Познавательн

ое развитие 

  поведении. Воспитывать 

уважение к другим людям, к 

законам человеческого 

общества. Способствовать 

накоплению у детей опыта 

социально-ответственного 

поведения 

Развивать нравственные 

представления, формировать 

навыки культурного 

поведения 

принадлежности;  

Способствовать овладению детьми 

формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного 

поведения 

Речевое 

развитие 

Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребѐнка с 

учѐтом его индивидуальности, 

Поддерживать готовности детей к 

творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 

(детьми 

и взрослыми) 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 



 

Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в 

своих силах, развивать 

нравственные и 

волевые качества 

Физическ

ое 

развитие 

Познавательное В 

основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование 

ценности познания 

Воспитывать у ребѐнка 

стремление к истине, 

способствовать становлению 

целостной картины мира, в 

которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, 

деятельности человека 

Воспитывать отношение к знанию 

как ценности, понимание значения 

образования для человека, 

общества, страны 

Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное 

отношения к природе родного края, 

родной страны 

Способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательн

ое развитие 

Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

Художественно

- 

эстетическое 

   интеллектуального и эмоционально- 

образного способов его освоения 

детьми 

развитие 



 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

Способствовать 

становлению осознанного 

отношения к 

жизни как основоположной 

ценности 

Воспитывать отношение 

здоровью как совокупности 

физического, духовного и 

социального благополучия 

человека 

Развивать навыки здорового образа 

жизни 

Формировать у детей 

возрастосообразных представлений 

о 

жизни, здоровье и физической 

культуре 

Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к 

физическим упражнениям, 

подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами 

. 

Физическ

ое 

развитие 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребѐнка к 

труду 

Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к 

доступному напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

Воспитывать стремление 

приносить пользу людям 

Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к 

доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения 

трудовой задачи 

Формировать способность бережно 

и уважительно относиться к 

результатам 

своего труда и труда других людей. 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 



 

Эстетическое В 

основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного 

отношения к красоте 

Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, 

развивать у детей желание и 

умение творить 

Воспитывать эстетические чувства 

(удивление, радость, восхищение, 

любовь) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, 

социокультурного), к 

произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в 

соответствии с 

возрастными особенностями) 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

   Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура» 

Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально- 

ценностного отношения к 

окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребѐнка 

Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально- 

образного способов его освоения 

детьми 

Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

 



 

потенциала каждого ребѐнка с 

учѐтом его индивидуальности 

Поддерживать готовность детей к 

творческой самореализации 
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     Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 

В организации используются следующие виды и формы работы с семьей: 

родительское собрание; 

педагогические лектории; 

родительские конференции; 

круглые столы; 

родительские клубы, клубы выходного дня; 

мастер-классы; 

А также иные формы взаимодействия, описанные в разделе 2.5. Программы 

«Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников». 

События образовательной организации. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий описаны в разделе 

3.7. Программы. Все они носят воспитательный и обучающий характер. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

образовательной работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Подробно особенности образовательных событий описаны в разделе 2.3. 

Программы. «Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик», где даны особенности воспитания и обучения в процессе 

режимных моментов и в процессе различных видов детской деятельности с разной 

степенью участия взрослого (от занятий до свободной деятельности),  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

В организации используются различные виды совместной деятельности в 

образовательных ситуациях, в том числе и те, которые обозначенные в федеральной 

программе воспитания: 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях описана в разделе 2.3. 

Программы. «Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик и в разделе 2.4. Программы «Способы и направления 

поддержки детской инициативы 

Педагоги самостоятельно выбирают формы и методы работы с детьми, в 

соответствии с возрастными возможностями и интересами детей, с учетом 

тематического плана. 

 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
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согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с родителями 

(законными представителями) осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

На уровне группы и ДОУ. 

Участие родителей в анкетировании, с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. 

Родительский комитет группы, члены совета родителей, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их воспитанников. 

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов. 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные 

моменты, образовательную деятельность, общесадовские мероприятия, для 

получения представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в 

ДОУ. 

Общесадовские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

важных вопросов воспитания детей. Родительские форумы при интернет-сайте 

ДОУ, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических 

работников, руководителя ДОУ. 

Участие родителей в общесадовских мероприятиях: праздниках, экологических 

акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно- спортивных 

мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. 

Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка 

проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению 

территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним играм. 

«Родительская почта» - дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. 

Взаимодействие происходит в социальной сети «ВКонтакте». 

На индивидуальном уровне. 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а 

также конфликтными ситуациями между семьями. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности общесадиковых и групповых. 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. Регулярное информирование 

родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни 

группы в целом. Привлечение членов семей обучающихся к организации и 
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проведению творческих дел группы. Организация внутри группы семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОУ. 

 

 

Сотрудничество с родителями 

Направление 

воспитания 

Тип встречи Форма встречи Тема встречи 

Патриотичес

кое 

Обсуждение 

замысла, 

посещение гала- 

концерта 

Очная Участие в гала-концерте 

конкурса «Я помню! Я 

горжусь!» 

Обсуждение 

замысла 

Очная Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Социальное Организация

 и 

подготовка 

социальной 

акции 

Чат с родителями Социальная акция «Твори 

добро» 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Обсуждение 

замысла 

Очно Совместные спортивный 

праздник и развлечения 

Трудовое Организация 

экскурсии 

Очная Посещение детьми пожарно-

спасательной части, а также 

рабочих мест родителей 

Познаватель

ное 

Родительский 

собрания 

очно/дистанционно 

(1 раз в квартал) 

В соответствии с годовым 

планом 

Консультации очно/дистанционно 

(1 раз в квартал) 

Этико- 

эстетическое 

Творческая 

мастерская 

очно/дистанционно Изготовление открыток, 

поделок и др. 

Организация

 и 

подготовка к 

праздникам 

очно/дистанционно Изготовление атрибутов и 

костюмов к празникам 

 

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное 
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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 поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребѐнком. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО проходит в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы, 

«Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из других групп детского сада 

и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 

 

Проектирование событий 

 

№ Направление воспитания Основные события 
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1 Патриотическое Уроки мужества, тематические занятия с элементами 

фольклора, занятия по патриотическому воспитанию, 

акция «Бессмертный   полк»,   акция   «Окна   победы», 

«Окна России» 

2 Социальное Детско-взрослые праздники в честь 

Международного женского дня и Дня защитника 

отечества 

3 Познавательное День знаний, презентация семейных проектов, день 

Российской науки 

4 Трудовое Цикл занятий по ранней профориентации 

5 Физическое и 

оздоровительное 

Малая Олимпиада, спортивные праздники 

6 Этико-эстетическое Совместные новогодние утренники, музыкальные 

развлечения с элементами фольклора 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является  ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению 

ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребѐнка в ДОО. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать основные 

виды организации совместной деятельности и отметить как воспитательный 

потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести (указываются конкретные позиции, имеющиеся 

в ДОО или запланированные): 

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), 
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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). 

 Организация предметно-пространственной среды. 

Организация РППС описана в разделе 3.2. Программы.  

В каждой группе в качестве обязательных постоянных компонентов РППС 

присутствуют знаки и символы Российского государства (флаг, герб, портрет 

Президента). 

Все остальные компоненты среды (региональные, этнографические, отражающие 

ценность семьи, безопасность и т.д. и т.п.) превносятся в среду в соответствии с 

тематическим планом образовательной работы группы, темой недели, событиями и 

мероприятиями и т.д. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в ДОО или запланированные): 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; компоненты 

среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

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 ребѐнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную 

картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 
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           Социальное партнерство. 

Социальное партнерство описано в п. 1.1.4. Программы «Значимые для разработки 

и реализации Программы характеристики». 

Социальное партнерство осуществляется с организациями: детская музыкальная 

школа р.п. Краснообск, общеобразовательная школа № 2,   Центральная районная  

библиотека, спортивный комплекс «Армада», пожарно-спасательная часть, 

МБУДО НР «СЮН», МБУДО-ДДТ «Мастер» . Организация мероприятий 

проводится на основе договора о сетевом взаимодействии или договора о 

сотрудничестве и плана работы. Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, так и 

на базе образовательного или учреждения культуры (организации). 

 

 

Направление 

(задача) 

воспитания 

Субъект 

социокультурной 

сферы 

Что делаем вместе В каких документах 

зафиксировано 

Патриотическ

ое 

Дом детского 

творчества «Мастер» 

Участие в конкурсах «Я 

помню! Я горжусь!», 

участие в гала- 

концертах 

Положение конкурса 

Социальное  Дом детского 

творчества «Мастер» 

Участие в конкурсах 

для семей с детьми 

 Положение конкурса 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Детский футбольный 

клуб «Дриблер» 

Семейный спортивный 

праздник 

Сценарий 

праздника 

Трудовое Производства и 

организации, в 

которых трудятся 

родители 

воспитанников 

Экскурсии и мастер- 

классы для детей 

По согласованию с 

организациями 

Пожарно-спасательная 

часть 

Экскурсии, знакомство 

с профессиями 

Договор о 

сотрудничестве, план 

Познавательн

ое 

Станция 

натуралистов 

юных Участие в акциях: 

«Новосибирская область 

Положения 

 –территория эколят», 

«Покорми птиц», 

«Твори добро»  

Общеобразовательная экскурсии, размещение Договор о 

Школа  №2 материалов на сотрудничестве, 
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 информационных план 

 стендах в приемных  

 «Для вас, родители  

 будущих  

 первоклассников»  

Центральная экскурсии Договор о 

районная библиотека  сотрудничестве, 

  план 

Этико- Детская музыкальная 

школа 

Посещение концертов, Договор о 

эстетическое   спектаклей, сотрудничестве, 

   представлений детьми и афиши, 

  родителями. Участие в положения о 

  выставках творческих конкурсах 

  работ, конкурсах  
 

Организационный раздел Программы воспитания. 

 Кадровое обеспечение. 

Воспитательная деятельность педагогов ДОО включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

 

Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием ДОУ) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

ссоздает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

ппроводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; 

планирует воспитательную деятельность 



99 
 

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.); 

аанализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

ппланирование работы   в   организации   воспитательной 

деятельности; 

оорганизация 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 

фформирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных 

и социально значимых проектов; 

информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

нзаполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

оорганизационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

уучастие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

ссоздание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

рразвитие сотрудничества с социальными партнерами; 

сстимулирование активной воспитательной 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

оказание психолого-педагогической помощи и 

коррекционной; 

осуществление социологических исследований 

обучающихся; организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению обучающихся и 
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педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

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. 

Помощник 

воспитателя 

совместно с воспитателем обеспечивает

 занятие обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью; 

участвует в организации работы по формированию общей 

культуры дошкольников. 
 

 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы воспитания ДОО используется практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институт воспитания.рф. 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в 

которые внесены изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

- Годовой план, 

- Отчет о результатах самообследования, 

- Основная образовательная программа дошкольного образования. 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для 

отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные 
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потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети 

из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании      развиваются       на       принципах       заботы,       взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- 

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует        опыт        работы        в        команде,        развивает        активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 
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предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка 

с особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития 

личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не 

только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с 

особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР (ссылка на ФАОП ДО: п.51.3 стр.531) 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с THP в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

THP предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с THP, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с THP, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с THP в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно- эстетическому развитию ребенка с THP и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности е учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с THP. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(ППРОС) 

 

В Организации должна обеспечивать реализацию AOП ДО, разработанных в 

соответствии с Программой. Организация имеет право самостоятельно 

проектировать ППPOC с учетом психофизических особенностей обучающихся с 
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OB3. 

В соответствии со Стандартом, ППPOC Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

охрану   и    укрепление    физического    и    психического    здоровья    и 

эмоционального благополучия обучающихся с OB3, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с OB3 в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так 

и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППPOC Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия 

анатомо- физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 



105 
 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

 

Требования к ППPOC: 

содержательно-насыщенная и динамичная — включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с OB3, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемая — обеспечивать возможность изменений ППPOC в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

полифункциональная — обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППPOC (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, 

в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступная — обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с OB3, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося 

с OB3, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

безопасной — все элементы ППPOC должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППPOC необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической и 

физической; 

эстетичная — все элементы ППPOC должны быть привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППPOC   в    Организации    обеспечивает    условия    для    эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 

комфортной работы педагогических работников. 
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3.2.Организация кадровых, финансовых, материально-технических 

условий. 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. 

№ 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011 г., регистрационный N 21240), в профессиональных стандартах «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326), «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный №38575); 

«Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 

г., регистрационный N 45406); «Ассистент (помощник) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий 

получения образования обучающимися THP; НОДА; 3ПP; РАС; умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), TMHP (части 2, 3 статьи 99 
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Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с OB3 

обеспечивают возможность достижения обучающимися в установленных 

Стандартом результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

 

Информационные интернет ресурсы: 

Федеральные органы управления образованием: 

  Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 

  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) http://www.obrnadzor/ 

Региональные и муниципальные органы управления образованием: 

  Сайт своего министерства образования https://minobr.nso.ru/ 

  Сайт своего управления образования https://edunor.nso.ru/ 

Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Региональные информационно-образовательные ресурсы 

https://oblcit.edusite.ru/ 

Издательства учебной литературы 

  Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/ 

  Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

  Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru 

СМИ образовательной направленности 

  Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/ 

  Журнал «Современное дошкольное образование» https://sdo-journal.ru/ 
 

3.5. Перечень литературы для реализации АОП 

 
1. Н.В. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 4 до 5 и с 5 до 6 лет) СПБ ООО «Издательство «Детство – Пресс» 2020 448 с 

2. Н.В. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7лет) СПБ ООО «Издательство «Детство – Пресс» 2020 464 с 

3. Л.В. Черемошкина Развитие памяти детей Популярное пособие для 

https://edu.gov.ru/
https://minobr.nso.ru/
https://edunor.nso.ru/
http://www.edu.ru/
https://oblcit.edusite.ru/
http://www.msbook.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.vestniknews.ru/
https://sdo-journal.ru/
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родителей и детей «Академия развития» 1996г 240 с 

4. Б.С. Волкова, Н.В. Волкова Ребенок активный или гиперактивный? Центр 

педагогического образования 2018г 144 с 

5. С.Ю. Танцюра, С.И. Кононова Индивидуальная образовательная программа в 

условиях инклюзии Методические рекомендации ТЦ Сфера 2019г 64 с 

6. С.Ю. Танцюра, С.И. Кононова Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзии Методические рекомендации ТЦ Сфера 2019г 64 с 

7. Т.В. Селищева Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5-7 лет 

Полифункциональная интерактивная среда темной сенсорной комнаты 

Сказкотерапия Игротерапия Учитель 192 с 

8. Н.Сара Игры и занятия с особым ребенком Руководство для родителей ИЗД. 

М Теревинф 2016г 236 с 

9. Г.Р. Шашкина. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями 

речи Издательство Юрайт 2022г 215 с 

10. Т.Ю. Бардышева. Е.Н. Моносова Логопедические задания для детей 5-6 

летИздательство Скрипторий 2003г 144 с 

11. Л.Б.Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г.Голубева. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. С методическими 

рекомендациями/[Л.Б.Баряева и др.]. - М.: Просвещение, 2019. – 335с. 

12. О.С.Гомзяк. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий/О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. – 128 с. – (Учебно- 

методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

13. О.С.Гомзяк. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий/О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. – 104 с. – (Учебно- 

методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

14. О.И. Крупенчук Научите меня говорить правильно! Комплексная методика 

подготовки ребенка к школе. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2015. 208 с.: 

15. О.И. Крупенчук Исправляем произношение: Компленсная методика 

коррекции артикуляционных расстройств. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2014. 96 с.: 

16. Е.М. Косинова Уроки логопеда. Игры для развития речи / Е.М. Косинова.: 

– Москва: Эксмо: ОЛИСС, 2019. – 192 с.: 

17. М.Г. Борисенко., Н.А.Лукина Развиваем речь малыша: Комплексная 

методика развития речи детей 2-3 лет. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2013. 

– 80 с.: 

18. О.С.Жукова Энциклопедия обучения ребенка раннего возраста. От 6 

месяцев до 3 лет / Олеся Жукова. – Москва: Издательство АСТ, 2016. – 256 с.: 
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19. И.А. Волошина Артикуляционная гимнастика для мальчиков. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 32 с.: 

20. И.А. Волошина Артикуляционная гимнастика для девочек. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 32 с.: 

21. Н.В. Нищева Веселая артикуляционная гимнастика 1, 2. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014. – 32 с.; 

22. Р.Г. Бушлякова Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой: 

Конспекты индивидуальных занятий по коррекции нарушений произношения 

свистящих, шипящих и сонорных звуков с включением специальных движений 

кистей и пальцев рук на каждое артикуляционное упражнение \ под общ. Ред. 

Л.С.Вакуленко. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2011. – 240 

с. 

 

3.6. Учебный план. 

 

Планирование образовательной деятельности для детей 

Проектирование образовательного процесса происходит на основе модели года, 

недели, дня, учитывающих климатические и этнографические особенности, 

специфику образовательной организации, контингента детей, их индивидуальные и 

возрастные особенности, состояние здоровья и образовательные запросы родителей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. 

Одной теме уделяется не менее одной недели.  

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка. 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Самостоятельная  

деятельность детей 

1) Непосредственная образовательная 

деятельность 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, 

решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

2) Решение образовательных задач в 

ходе режимных моментов. 

 Разнообразная, гибко меняющаяся 

предметно-развивающая и игровая среда 

  



110 
 

        

 Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

 

Возрас

т детей 

Занятие Нерегламентированная деятельность (в часах) 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5-3 г 2   по 8-10мин 7-7,5 3-4 

3-4 

года 

2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 

лет 

2-3  по 20-25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей  

распространяется как на проведение режимных моментов, так и на всю 

непосредственно образовательную деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. Свободная деятельность 

детей в условиях созданной педагогами предметно – развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту, в общении и т.д. ) 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»   

 

 

Возрастная 

группа 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки, включая 

реализацию 

дополнительных 

образовательных 

программ, для 

детей 

дошкольного 

возраста  

Продолжител

ьность 

занятия 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательн

ой нагрузки в 

первой 

половине дня 

 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки во 

второй 

половине дня 

 

Для детей в 

возрасте от 

2 до 3 лет 

Занятие составляет 

не более 1,5 часа  в 

неделю (игровая, 

муз. деятельность, 

общение, развитие 

движений. 

Продолжител

ьность 

занятия не 

более 10 

минут в 

первую и 

вторую 

половину дня 

10 минут 10 минут 

2 младшая 

группа (3-

4г) 

2 часа 45 минут Не более 15 

минут 

Не более 30 

минут 

Нет  

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

4 часа Не более 20 

минут 

Не более 40 

минут 

Нет  

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

6 часов 15 минут Не более 25 

минут 

Не более 45 

минут 

Занятие с 

детьми   

старшего 

дошкольного 

возраста 

осуществляется 

во второй 

половине дня 

после дневного 

сна, но не чаще 

2-3 раз в 
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неделю. Ее 

продолжительн

ость составляет 

не более 25-30 

минут в день 

Подготовит

ельная 

группа (6-7 

лет) 

8 часов 30 минут Не более 30 

минут 

Не более 1 

часа 30 минут 

Занятие с 

детьми   

старшего 

дошкольного 

возраста 

осуществляется 

во второй 

половине дня 

после дневного 

сна, но не чаще 

2-3 раз в 

неделю. Ее 

продолжительн

ость составляет 

не более 25-30 

минут в день 



 

            Сетка основной образовательной нагрузки на учебный год 

 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Возрастная группа/длительность деятельности 

Подготовительная 

группа 

Старшая 

группа 

Средняя 

группа 

Младшая 

группа 

Ранний 

возраст 

30 минут 

 

25 минут 20 минут 15 мин 10 минут 

н м г н м г н м г н м г н м г 

 

 

Познавательное 

развитие (занятия 

в 

комбинированных 

группах педагога, 

учителя-

дефелога) 

Формирование 

целостной картины 

мира 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 0,5 2 18 0,5 3 27 

РЭМП 2 8 72 2 8 72 1 4 36 1 4 36 - - - 

Экспериментирование 

и моделирование с 

предметами 

- - - - - - - - - 0,5 2 18 0,5 3 27 

Итого 4 16 144 3 12 108 2 8 72 2 8 72 2 6 54 

 

Речевое развитие 

(занятия в 

комбинированных 

группах педагога, 

учителя-логопеда) 

Развитие речи  1 3 27 2 6 54 1 3 27 1 3 27 0,5 3 27 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 3 27 - - - - - - - - - 0,5 3 27 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1 3 27 1 3 27 - - - - - - - - - 

Итого 3 9 81 3 9 81 1 3 27 1 3 27 1 6 54 

 

 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Рисование 2 8 72 2 8 72 1 4 36 1 4 36 1 4 36 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка 0,5 3 27 0,5 3 27 0,5 3 27 0,5 3 27 1 4 36 

Аппликация 0,5 3 27 0,5 3 27 0,5 3 27 0,5 3 27 - - - 

Конструирование из 

разного материала 

1 2 27 - - - - - - - - - - - - 

Итого 5 20 180 5 20 180 4 18 162 4 18 162 4 18 162 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Итого  3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Проводится в совместной деятельности педагога, педагога – психолога  с детьми, а так же как часть 

занятия по другим образовательным областям 

Итого за весь период 15 56 490 14 53 454 10 40 366 10 40 366 10 35 345 
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в МБДОУ - детский сад «Дельфин», разработанным в соответствии с 

документами: 

Календарный учебный график МБДОУ - детский сад «Дельфин» является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности и учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего образовательного учреждения по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Программа построена на основе комплексно-тематического планирования. 

 

Комплексно-тематическое планирование на год для детей 1,5-7 лет 

 

Месяц, тема месяца Тема недели 

Сентябрь. 

День знаний. 

Золотая волшебница осень. 

День знаний. Мы – будущие школьники. 

 Подарки осени. Откуда хлеб пришѐл. 

Мы за чистую планету. 

Мониторинг. 

Октябрь. 

 Моя семья. Мой дом. 

Мой город. Моя 

страна. 

 Золотая осень. 

 Мой дом. Путешествие по России. 

По лесным дорожкам. Природа Новосибирской 

области. 

Дружба – это здорово! День народного единства. 

Ноябрь.  

Моя семья. Мой дом. 

Мой город. Моя страна. 

Каникулы. 

Фольклор. Путешествие в Древнюю Русь. 

Мой родной посѐлок. 

Моя семья. 

 Прогулки по Новосибирску. Прогулки по Москве. 
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Государственная символика РФ. 

Декабрь. 

Герои России. 

Новогодний праздник. 

Кто такой герой? Герои России. 

Как прекрасен этот мир. Юный гражданин, права и 

обязанности ребѐнка. 

Зима. Зимние забавы. Новый год. 

Зимние каникулы. 

Январь. 

Народная культура и 

традиции.  

Блокадный Ленинград. 

В мире научных 

открытий 

Зимние каникулы. Досуг. 

До свидания, ѐлка! Коляда. 

Фольклор. Путешествие в Древнюю Русь. 

В мире вежливых слов. 900 дней мужества (Блокада 

Ленинграда) 

Свойства материалов. Наука в России. 

Февраль. 

День защитника Отечества. 

Опасности вокруг нас. 

Маленькие исследователи. 

Машины на нашей улице. Транспорт. Военная 

техника. 

Мой папа самый лучший. Есть такая профессия – 

Родину защищать. 

Уроки светофора. 

Март.  

К нам весна шагает 

быстрыми шагами 

В мире прекрасного 

Мамин праздник. 

Весна. 

Мои любимые игрушки. Театры и музеи России. 

Каникулы. 

Апрель. 

Космос. 

Неделя здоровья и спорта. 

Свойства материалов. Космос. 

Мониторинг. 

Как прекрасен этот мир. Планета Земля. 

Май. 

День Победы. 

Здравствуй, лето! 

Уроки доброты. Праздник весны и труда. 

Чудеса на нашем участке. День Победы. 

Насекомые их знакомые. Детские организации в 

России. 

Ягоды. Славянская письменность и культура. 

Здравствуй, лето! До свидания, детский сад! 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребѐнка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

При использовании педагогами примерного календаря праздников в Программе 

учитывается следующее: 
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количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов детей, в том числе специальных 

образовательных потребностей, и может быть сокращено, увеличено (дополнено 

другими праздниками или событиями); часть праздников может быть заменена 

другими социально и личностно значимыми для участников образовательных 

отношений событиями; 

рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата 

проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу; 

  период подготовки  к  каждому  празднику  определяется  педагогами, 

реализующими Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и 

индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей, в том числе 

специальными образовательными потребностями; 

  формы   проведения   праздника,    формы    работы    по    подготовке    к 

празднику выбираются педагогами самостоятельно и могут совпадать для детей 

младшего и старшего дошкольного возраста; 

формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный 

характер, т. е. позволяют решать задачи психолого- педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

(ссылка на ФАОП ДО:п.54 стр.541) 

Календарный план воспитательной работы является единым для ДОО. 

В календарный план воспитательной работы в обязательном порядке 

включаются воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных 

государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП 

дошкольного образования). Это будет инвариантной частью календарного плана 

воспитательной работы. В дополнение к ним включаются в план и иные события, 

которые будут отражать специфику детского сада. Они станут вариативной частью 

календарного плана. Вариативная часть каждый год будет изменяться, обновляться, в 

нее будут входить иные воспитательные события (по сравнению с текущим годом). 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы 

воспитательные события: рассказ, беседа, чтение художественной или 

познавательной литературы, конкурс или выставка детских рисунков (поделок), 

театрализованная деятельность, презентация, создание коллекций, издание детских 



118 
 

книг, реализация проектов (детско-родительских; групповых с презентацией итогов 

проекта для всего детского сада, объединяющих группы одного возраста, 

объединяющих весь детский сад и всех участников образовательных отношений – 

детей, их родителей, педагогов и других сотрудников ДОО), акций, утренников и др.



 

2023 год - Год педагога и наставника 

2024 год - Год Российской академии наук 

2024 год – 85 лет Новосибирскому району 

 

Воспитательное 

событие 

Задачи Мероприятия 

Для детей Для родителей 

Сентябрь 

01.09 – 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» 

27.09 - День 

работников 

дошкольного 

образования 

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. 

Создать условия для 

формирования духовности, 

нравственно – патриотических 

чувств у детей дошкольного 

Беседа на тему: «История праздника. 

Старость надо уважать», Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Дом», «Семья» 

Помощь в организации 

выставки рисунков 

«Бабушка и дедушка – 

милые, родные». 



 

возраста по отношению к 

старшему поколению. Вовлечение 

жизненного опыта бабушек и 

дедушек воспитанников в 

образовательный процесс 

открытого образовательного 

пространства. 

Рисование: «Мои любимые бабушка и 

дедушка» 

Л. Толстой «Рассказы для маленьких 

детей». 

«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» 

Консультация: 

«Бабушки и дедушки, 

балуйте своих внуков» 

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 детѐныш?». 

Чтение К.Д.Ушинского «Лиса и козел», 

«Жалобы зайки», «Козлятки и волк». 

Аппликация на одноразовых тарелках 

«Зоопарк». 

Подвижная игра «Медведь и пчѐлы» 

Создание альбома 

«Животные нашего 

леса» 

15.10 – День отца 

(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». 

Аппликация «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 еѐ 

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» 

Режиссерская игра «Любимый городок 

Сибири» с элементами строительства 

сборных домиков и игрушками (фигурки 

людей, транспорт, дорожные знаки). 

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 

на транспорте, в общепите, туризме, 

развивать воображение, умение передать 

игровые действия согласно принятой 

роли); 

Рисование «С чего начинается Родина»    

Учить детей изображать природу России, 

ее символы. Активизация словаря: 

характер, символ. 

Выставка совместных 

работ  по теме 

26.11 – День Формирование у детей целостного  «Игрушки наших мам и бабушек». Фотовыставка «Я и моя 



 

матери в России представления образа матери, 

играющей большую роль в жизни 

каждого ребѐнка 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 существуют мамы и 

папы». 

Книжные выставки «Эти нежные строки о 

ней»; «Мы вечно будем прославлять ту 

женщину, чье имя мать…» (в 

соответствии с возрастом детей) 

Вернисаж детских работ «Подарок маме 

своими руками». 

мама»; 

Домашнее задание 

«Выставка семейных 

коллажей» 

30.11 – День 

Государственного 

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 

03.12 – День 

неизвестного 

солдата. 

Воспитание патриотических 

чувств детей, воспитание любви и 

уважения к людям завоевавшим 

для нас Победу ценой своей 

Беседа «День Неизвестного Солдата» 

Заучивание пословиц о солдатах, о 

Родине, о мире: Дружно за мир стоять – 

войне не бывать; Без смелости не 

Возложение цветов к 

Обелиску р.п. 

Краснообска 



 

жизни. возьмешь крепости; Герой за Родину 

горой! И др. 

Слушание песни «Алѐша» 

Дидактическая игра «Найти спрятанный 

предмет» (флаг, карта и т.д.). 

Чтение «Баллада о неизвестном солдате». 

Подвижная игра «Разведчики» 

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 

Ознакомление с «Символикой России»  - 

Рассматривание иллюстраций «Наша 

страна – Россия!». 

Творческий коллаж «Моя Россия» 

Тематические беседы об основном законе 

Консультация «Ребѐнку 

об основном Законе 

страны» 



 

правами обязанностями людей 

Развивать познавательный 

интерес к своей стране, ее законам 

Воспитывать стремление знать и 

соблюдать законы Российской 

Федерации 

России, государственных символах 

«Главная книга 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 игрушек 

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 гирлянды для 

украшения группы и др. Участие детей в 

украшении группового помещения. 

4. Участие рожителей в 

украшении группового 

помещения и в 

подготовке к 

празднику. 



 

3. Акция «Письмо Деду Морозу», беседа 

«Какой подарок я хочу получить…» и т.д. 

Январь 

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. 

Рассматривание пейзажей современного 

Санкт-Петербурга, а также города во 

время ВОВ. 

Рассматривание иллюстраций «Дорога 

жизни»,  

«Пискарѐвское мемориальное кладбище», 

«Разорванное кольцо блокады» на фоне 

прослушивание песен и музыки военных 

лет. 

Составление рассказов по картине 

«Прорыв блокады Ленинграда. 1943. 

Художники: В. Серов, И. Серебряный». 

Рисование: «Цветок жизни» 

Игровое упражнение ―Мы солдаты‖ 

Оформление выставки 

совместных рисунков: 

«Непокоренный 

Ленинград» 

Февраль 

02.02. – День 

разгрома 

советскими 

войсками 

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 литературы А.И. 

Семенцова «Героические поступки». 

Консультация «Мы 

живы, пока память 

жива» 



 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве 

ответственности и верности долгу 

перед Родиной. 

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 «Мини-музее 

интересных вещей», познавательные 

интеллектуальные игры. 

Тематическая выставка детских 

энциклопедий «Хочу все знать!» 

Тематические прогулки «Прогулка с 

Почемучкой» 

Игры в лаборатории STEMиТ 

Оформление 

наглядного материала 

«Экспериментируем с 

папой», 

«Эксперименты на 

кухне». 

Оформление выставки 

детских энциклопедий. 

Консультация 

«Коллекции в вашем 

доме». 

Участие в создании 

мини-музеев коллекций 

21.02. – 

Международный 

день родного 

Познакомить детей с праздником 

«Международный день родного 

языка». Обогатить духовный мир 

Беседы о Родине, о родном языке. 

Дидактические игры: «Скажи наоборот», 

«Слова-друзья», «Многозначные слова», 

Конкурс рисунков по 

русским народным 

сказкам. 



 

языка детей через различные виды 

деятельности, формировать у 

детей свое отношение к 

международному дню родного 

языка. 

рассматривание иллюстраций русской 

национальной одежды, русских 

сувениров; чтение русских народных 

сказок, чтение сказок других народов, 

знакомство с пословицами и поговорками 

о родном языке, русские народные 

подвижные игры, слушание русских 

народных песен, разучивание стихов о 

крылатых выражениях. Чтение 

литературы о традициях народов нашей 

страны, рассматривание иллюстраций, 

индивидуальное заучивание 

стихотворений. 

Оформление буклетов, 

стенгазет «Родной 

язык – 

наше богатство!» 

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 

Чтение литературы героико-

патриотического содержания С. Михалков 

«Дядя Стѐпа», «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», 

«Самолѐт», «Я и папа», «Открытка для 

папы» и др.; 

Информация «История 

возникновения 

праздника 23 февраля» 



 

дошкольников 

Поддерживать оптимальную 

двигательную активность детей. 

Способствовать развитию 

положительных эмоций. 

Игровая деятельность: д/и «Кому что 

нужно для работы», «Узнай профессию», 

«Кем я буду?», «Самолѐты летят», 

«Закончи предложение», «Один-много», 

«Чего не хватает?»; сюжетные и 

подвижные тгры  «Меткий стрелок», 

«Самолѐты», «Кто быстрее?», 

«Пограничники» и др. 

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» 

Праздник ««В поисках сюрпризов для 

девочек» с участием родителей 

Фотоконкурс «8 Марта 

– поздравляем всех 

девочек и женщин» 

Консультация 

«Традиции семьи» 

Совместный с детьми 

праздник ««В поисках 

сюрпризов для 

девочек» 

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». 

Оформление 

информационного 

стенда (папки-

передвижки) «Театр и 

дети». 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Театр 

глазами детей». 



 

Художественное творчество «Мой 

любимый сказочный герой». 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы пришли в 

театр», «Мы – артисты». 

Кукольное представление по мотивам 

русских народных сказок 

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 «Гадкий утенок». 

Изобразительная деятельность: рисование 

«Наши друзья – пернатые», аппликация на 

тему «Лебеди», лепка «Снегири на ветке» 

Конструирование «Птицы» 

Создание совместно с 

родителями Красной 

книги района, города. 

Оформление папки-

передвижки: 

«Зимующие птицы», 

«Перелетные птицы», 

«1 апреля – 

Международный день 

птиц» 

07.04 – 

всемирный день 

здоровья  

Формировать представления 

детей о здоровом образе жизни 

Беседы с детьми «Грязные руки грозят 

бедой», «Полезные и вредные продукты», 

«Где живут витамины» 

Просмотр мультфильмов «Смешарики. 

Азбука здоровья»: «Скажи микробам 

«НЕТ», «Личная гигиена» 

Дидактическая игры «Полезно или 

вредно», «Где какой витамин» 

Памятка для родителей 

«Воспитание 

культурно-

гигиенических навыков 

у детей» 

Памятка для родителей 

«Как не допустить 

нарушения осанки и 



 

Викторина «Азбука здорового питания» 

Экскурсия в медицинский кабинет 

детского сада 

Оздоровительный бег на территории 

детского сада, спортивные игры, эстафеты 

на прогулке 

Физкультурный досуг по плану 

инструктора по ФК 

плоскостопия у 

ребенка» 

Участие в 

физкультурном досуге 

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 «Ловкий 

карандашик» – рисунки 

о космосе. 

Консультация 

«Правила безопасности 

для детей. Безопасность 

на дорогах». 

 

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 

Беседа на тему «Планета Земля». 

Сюжетно-ролевая игра «Если я приду в 

лесок». 

Дидактическая игра «Это зависит от 

каждого из вас». 

Консультация «Что 

рассказать ребенку по 

планете Земля». 

Экологический проект 

«Земляне». 



 

об охране природы; 

закрепить знание правил 

поведения в природе 

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 «Весенняя гроза» 

Развлечение «В гостях 

у спасателей» 

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 праздничный салат (пирог)». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Магазин», «В поликлинике», «Шоферы», 

«В школе». 

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 шествии 

«Весна. Труд. Май» 

  

09.05 – День 

Победы 

Воспитывать у дошкольников 

чувство патриотизма, любви к 

Беседа на тему «День Победы – 9 мая».   

Дидактическая игра: «Как называется 

Конкурс работ ко Дню 

Победы. 



 

Родине; 

воспитывать уважение к заслугам 

и подвигам воинов Великой 

Отечественной войны 

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» 

Экскурсия к памятнику 

Неизвестному солдату. 

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 

письменности 

Воспитывать любовь к Родине, 

уважение к народным традициям; 

сформировать нравственно-

эстетическое отношение к 

Беседа по теме «День славянской 

письменности». 

Музыкальная игра «Передай платок». 

Малоподвижная игра «Здравствуй, друг!» 

Консультация для 

родителей «24 мая – 

День славянской 

письменности». 



 

окружающему миру Игра «У медведя во бору». 

Показ презентации «Виртуальная 

экскурсия в историю книгоиздания на 

Руси» 

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 

по замыслу. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «К нам 

пришли гости», «Угостим чаем», «Детский 

сад», «Школа», «Больница» 

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 

По плану детской библиотеки. 

Беседа на тему «Биография А.С. 

Пушкина». 

Чтение художественной литературы: 

«Сказка о золотом петушке», «Сказка о 

Оказание 

информационной и 

методической помощи 

родителям. 

Привлечение родителей 



 

имена, описывать их характеры, 

внешний вид 

золотой рыбке», «Сказка о попе и 

работнике его Балде», «Сказка о царе 

Салтане», «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях». 

Игра «Выбери корабль царя Салтана». 

Конструирование из бумаги «Кораблик» 

по мотивам сказки о царе Салтане 

к созданию выставки 

«Мой Пушкин». 

Наглядная информация 

для родителей: 

«Знакомим 

дошкольников со 

сказкой», «Великий 

писатель и поэт…» 

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». 

Выставка семейных 

рисунков «Россия – 

великая наша держава». 

Консультация для 

родителей 

«Патриотическое 

воспитание в семье». 

Создание альбома 

«Россия – наша страна» 



 

Подвижные игры на прогулке: «Передай 

флаг», «Найди свой цвет» 

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». 

Открытки «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 отношение 

друг к другу; 

сформировать духовные и 

нравственные качества 

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!» 

Рисунки на асфальте «Мы рисуем солнце, 

небо и цветок». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Наш 

дом», «Дочки-матери», «Играем в 

профессии», «День рождения». 

Акция «Символ 

праздника – ромашка». 

Утренняя встреча 

родителей, 

сотрудников, вручение 

ромашек. 

Конкурс плакатов с 

участием родителей 

«Моя семья – мое 

богатство!» 

«Волшебство маминых 



 

Музыкальное развлечение, посвященное 

Дню любви, семьи и верности: «Когда 

семья вместе, так и душа на месте» 

рук»: дефиле головных 

уборов, сделанных 

родителями совместно 

с детьми. 

Фотовыставка 

«Загляните в семейный 

альбом» 

19.07 – 

Всемирный день 

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; 

Беседы с детьми о пользе спорта и 

физической нагрузки для здоровья. 

Просмотр презентации «Известные 

спортсмены нашего района, города, 

области, страны» 

Тематические подвижные, 

дидактические, сюжетно-ролевые игры в 

Консультации на темы 

«Как физически 

развивать ребенка 

дома», «Как прививать 

ребенку основы 

здорового образа 

жизни» 



 

вовлекать родителей в 

совместные мероприятия по теме 

праздника  

зале и на спортивной площадке детского 

сада 

Организация летних терренкуров по 

территории детского сада вместе с 

родителями 

Оформление карты-схемы для детей, 

чтобы повысить их самостоятельную 

двигательную деятельность 

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 

22.08 – День 

Государственного 

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». 

Сюжетно-ролевая игра «Морское 

путешествие». 

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» 

 

 

 

Выставки, акции, экскурсии в 2023-2024 учебном году 

№ Направлени

е 

воспиательн

ой работы 

Тема Примерное содержание Время 

проведения 

Ответственный 

ВЫСТАВКИ 

1 Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры 

«Золотая волшебница осень» 

(совместное творчество детей  

родителей) 

Поделки, композиции и картины 

из природного и бросового 

материалов, овощей, фруктов, 

ягод 

сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2 Формирован «Мы за чистую планету» Выставка рисунков, стенгазет октябрь Старший 



 

ие основ 

экологическо

й культуры 

воспитатель, 

воспитатели групп 

3 Формирован

ие семейных 

ценностей 

 «Мама – солнышко мое» Выставка детских работ  ко Дню 

Матери 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

4 Формирован

ие семейных 

ценностей 

«Новый год у ворот» Поделки на новогоднюю 

тематику из любого вида 

материала в любой технике 

декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

5 Воспитание 

культуры 

труда 

«Юный дизайнер» Выставка детский дизайнерских 

работ  

январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

6 Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

 «Наша Армия самая сильная» 

 

Выставка детского творчества февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

7 Формирован

ие семейных 

ценностей 

«Букет для мамы» Цветы из различных материалов  

 

март Старший 

воспитатель, 

воспитатели  групп 

8 Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры 

«Невероятные краски 

космоса» 

Выставка детских робот апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

9 Формирован

ие основ 

гражданской 

«Спичка-невеличка» (по ППБ) 

«Мы – за безопасное 

движение»  

Рисунки, выполненные в любой 

технике  

Выставка рисунков по ПДД 

апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 



 

идентичност

и 

 

10 Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

«Я помню! Я горжусь!» Выставка групповых газет 

 

май Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

ЭКСКУРСИИ 

1 Формирован

ие основ 

социокульту

рных 

ценностей 

В СОШ №2 

 

Подготовительные группы сентябрь, 

апрель 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

2 Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

К перекрѐстку со светофором 

 

Старшие, подготовительные 

группы 

сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

3 Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

В пожарную часть р.п 

Краснообска 

Старшие, подготовительные 

группы 

октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

4 Формирован

ие основ 

социокульту

На выставку снежных фигур 

на территории Храма 

Казанской Божьей матери 

Старшие, подготовительные 

группы 

январь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 



 

рных 

ценностей 

 

5 Формирован

ие основ 

социокульту

рных 

ценностей 

В районную детскую 

библиотеку 

Старшие, подготовительные 

группы 

февраль Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

6 Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры 

На станцию юных 

натуралистов 

 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

апрель Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

7 Формирован

ие основ 

социокульту

рных 

ценностей 

К Обелиску Победы и на 

аллею ветеранов 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

май Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

1 Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры 

Всемирная акции «Мы за 

чистую планету» 

родители, дети всех групп 21-27 сентября Ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

1 Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры 

Акция «Птичья столовая»                               

Сбор корма для зимующих 

птиц 

родители, дети всех групп ноябрь Ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

2 Формирован Акция «Поможем птицам родители, дети всех групп декабрь Ст. воспитатель, воспитатели 



 

ие основ 

экологическо

й культуры 

пережить зиму»  

(изготовление кормушек) 

групп 

3 Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

 «Безопасное колесо» (дети 

рисуют рисунки по теме ПДД 

и раздают родителям-

водителям) 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

апрель Ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

4 Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

«Добрые крышечки», 

«Разрядка» 

родители, дети всех групп, 

сотрудники ДОУ 

В течение года Ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

5 Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

Сбор гигиенических средств 

для воспитанников 

регионального дома ребенка. 

родители, дети всех групп, 

сотрудники ДОУ 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

6 Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

Сбор корма для животных 

приюта «Верный друг» р.п. 

Краснообска 

родители, дети всех групп, 

сотрудники ДОУ 

В течение года Ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

Работа с родителями 

1 Родительские собрания Сентябрь, январь, май Ответственные: ст. воспитатель, 

воспитатели на группах  

2 Консультации в течение года Ответственные: воспитатели на 



 

группах 

3 Беседы и дискуссии в течение года Ответственные: воспитатели на 

группах 

4 Круглые столы в течение года Ответственные: воспитатели на 

группах 

 

 

 

 

 

 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
	Пояснительная записка.
	1.1.1.Цели и задачи реализации Программы.
	1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы.
	1.1.3.Специфические принципы и подходы к формированию AOП ДО для обучающихся с THP:
	1.2. Планируемые результаты освоения Программы
	1.2.1.Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с THP
	1.2.1.Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с THP.
	1.2.3.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
	1.3.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов
	1.4.Планируемые результаты части Программы, формируемой участниками образовательных отношений

	2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	Описание образовательной деятельности обучающихся с THP в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
	2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
	2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
	2.1.4.Образоватльная область «Художественно-эстетическое развитие»
	2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
	Взаимодействие педагогических работников с детьми
	Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся.
	Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР
	Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с THP.
	2.5 Рабочая программа воспитания.

	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР (ссылка на ФАОП ДО: п.51.3 стр.531)
	3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (ППРОС)
	3.2.Организация кадровых, финансовых, материально-технических условий.
	3.4 Материально-техническое обеспечение Программы
	3.5. Перечень литературы для реализации АОП
	3.6. Учебный план.
	3.7. Календарный план воспитательной работы


