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I. Целевой раздел  
 

1.1. Пояснительная записка 
  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №16» г. Курска расположено по адресу: 305044, 
Российская Федерация, Железнодорожный федеральный округ, Курская обл., г. Курск, 
ул. Союзная, д.14в.; 305009, Российская Федерация, Железнодорожный федеральный 
округ, Курская обл., г. Курск, ул. Маяковского, д.123. 

 В дошкольном образовательном учреждении функционируют группы 
комбинированной направленности для обучающихся 5-8 лет. Контингент групп 
формируется в соответствии с их возрастом и решением центральной и 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. Курска (далее – 
ПМПК). Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учётом 
индивидуальных особенностей и потребностей, возраста и пола ребенка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – 
АОП ДО) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) разработана 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее - Стандарт) в соответствии с Федеральной 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – 
ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 
нормативно-правовые документы: 

● Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в новой редакции); 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (в новойредакции);  

● Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022 «Об утверждении 
федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Зарегистрировано в 
Минюсте России 27.01.2023 N 72149);  

● Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года №28 об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

● Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 
06.04.2021) «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 
помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;  

● Разъяснения по вопросу регулирования рабочего времени учителей-
логопедов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при 
выполнении ими должностных обязанностей. 24.11. 2020 ДГ-2210/07; 

 Устав ДОУ;  
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №16»; 
 Положение об Основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16». 
. 

        Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
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результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 
программы, которые отражают аспекты образовательной среды: развивающая 
предметно-пространственная образовательная среда; характер взаимодействия с 
педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система 
отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). Программа определяет 
базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: предметная 
деятельность, игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 
детьми), познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
     Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 
работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 
Программа коррекционно-развивающей работы: - является неотъемлемой частью 
Программы в условиях групп комбинированной и компенсирующей направленности; - 
обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала; - 
учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 
обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных 
групп комбинированной и компенсирующей направленности.  
     Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР), 
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 
календарный план воспитательной работы ДОО. 5 Объем обязательной части основной 
образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. 
Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 
Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 
других социокультурных особенностей включены в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Программа также содержит рекомендации по 
развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 
психологической диагностики развития обучающихся, а также качества реализации 
Программы. Система оценивания качества реализации Программы направлена в первую 
очередь на оценивание созданных ДОО условий внутри образовательного процесса 
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1.2. Цели и задачи. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 
образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 
дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 
доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 Задачи Программы: 
 реализация содержания АОП ДО; ' 
 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 
детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

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

развитии человека. 
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3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 
обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 
психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 
(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ в ДОУ обучающихся с ТНР: 
открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 
его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается 
ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 
развития, что способствует расширению как явных, так и скрытых возможностей. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов 
детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 
каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 
Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 
обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями, 
что соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы: Стандарт и ФАОП задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых ДОУ разработало свою АОП.  

 
1.4. Значимые для разработки Программы характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста с нарушениями речи 
 

   Возрастные особенности детей 6-8 лет 
Анатомо-физиологические особенности 
Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в 

развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом 
году продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять 
лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические 
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условия для появления новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте 
идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 
граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей 
равен 113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга сформированы почти как у 
взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, 
но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой 
мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое 
развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук 
является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к 
письму. 

Развитие личности. 
Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего 

плана действий — способностью оперировать различными представлениями в уме, а не 
только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка 
являются дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и 
усложнение этих образований создает к шести годам благоприятные условия для 
развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, 
полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и 
побуждениях; для морального развития, и именно для последнего возраст шести-семи 
лет является сензитивным, то есть чувствительным. Этот период во многом 
предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время исключительно 
благоприятен для педагогических воздействий.  

В процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, 
активное отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания 
общественно значимых мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно 
устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. Дети более объективно оценивают 
результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью детей данного возраста 
является общение (преобладает личностное). Ведущей деятельностью остается 
сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни 
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
значимые жизненные ситуации.  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 
этом дошкольники оказываются способными отслеживать поведение партнеров по 
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 
Одной из важнейших особенностей данного возраста является проявление 
произвольности всех психических процессов. 

Развитие психических процессов 
Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут 

встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько 
различных признаков. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем 
внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные 
изображения. 

Память. К концу дошкольного периода (6—8 лет) у ребенка появляются 
произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, 
может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в 
результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память 
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проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и 
вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти 
начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно выделил задачу на 
запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог 
успешного развития не только памяти, но и других познавательных способностей: 
восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти 
способствует развитию культурной (опосредованной) памяти — наиболее продуктивной 
формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены 
особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, 
наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память с помощью 
таких приемов, как классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги 
могут целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и группировки 
в целях запоминания. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к 
концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. 
Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику 
рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна 
нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, величины и количества 
предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-
логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется к подростковому 
возрасту. Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, 
находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех 
изученных обобщений, выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. 

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты 
характеризуются активизацией функции воображения — вначале воссоздающего 
(позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и 
творческого (благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот период 
— сензитивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, 
лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый 
словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 
образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты диалогическая и 
некоторые виды монологической речи. В подготовительной группе завершается 
дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 
людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К 
концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

Основные      компоненты      психологической      готовности      к       школе. 
Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных задач. 
От того, как ребенок подготовлен к школе всем предшествующим дошкольным 
периодом развития, будут зависеть успешность его адаптации, вхождение в режим 
школьной жизни, его учебные успехи, его психологическое самочувствие. 
Психологическая готовность к школьному обучению многокомпонентна. Можно 
выделить несколько параметров психического развития ребенка, наиболее существенно 
влияющих на успешное обучение в школе: 

• Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка 
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готовности к принятию новой социальной позиции школьника, имеющего круг важных 
обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с дошкольниками положение в 
обществе. Эта готовность выражается в отношении ребенка к школе, учителям и 
учебной деятельности. 

• Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и 
потому, что у него уже есть потребность занять определенную позицию в обществе 
людей, а именно позицию, открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив 
учения), и потому, что у него есть познавательная потребность, которую он не может 
удовлетворить дома (познавательный мотив учения). 

• Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью понимают 
дифференцированное восприятие, концентрацию внимания, аналитическое мышление, 
выражающееся в способности постижения основных связей между явлениями; 
возможность логического запоминания, умение воспроизводить образец, а также 
развитие тонких движений руки и сенсомоторную координацию. Можно сказать, что 
понимаемая таким образом интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает 
функциональное созревание структур головного мозга. 

• Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности 
ребенка напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим школьной 
жизни. 

 
 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  с ТНР 
 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 
полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития (на основе 
ФАОП ДО), отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 
(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные 
слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 
замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, 
но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 
диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 
Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 
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употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных 
с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, 
не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 
речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 
трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 
слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 
слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 
выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны 
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 
«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 
Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-
оттеночных, уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 
обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 
детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

                              Фонетико-фонематическое недоразвитие речи  
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (далее - 

ФФН)      
Ребенок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться понимать и 

говорить на родном языке, должен постепенно усвоить артикуляционные движения, 
способы сочетаемости звуков, ритмико-интонационное оформление слов, фраз; 
различать реально произносимые в данном языке звуки от всех прочих и научиться 
определять признаки звуков, существенные для понимания слов, для общения. В этом 
заключается овладение системой фонем данного языка. 

При правильных условиях воспитания дети достаточно рано усваивают основные 
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звуки языка. В силу физиологических особенностей строения артикуляционного 
аппарата они не могут правильно воспроизводить все фонемы родного языка, но при 
этом, хорошо осознают тонкость произношения. Например: трехлетняя девочка Вера С. 
на вопрос: «Как тебя зовут?»— отвечает: «Вея». «Тебя зовут Вея?»— «Не Вея, а Вея — 
я е пьявильно говоить не могу». В это время ребенок уже начинает слышать звуки языка 
в соответствии с их фонетическими признаками; он узнает неправильно произносимые 
слова и способен проводить различие между правильным и неправильным 
произношением. В возрасте 5-6 лет у детей уже довольно высокий уровень 
фонематического развития; они правильно произносят звуки родного языка, у них 
формируются тонкие и дифференцированные звуковые образы слов и отдельных звуков. 
Все это составляет основу для овладения звуковым анализом и синтезом и является 
необходимым условием для усвоения письма и чтения в школьный период. 

Однако изучение речевого развития большого количества школьников показало, 
что в возрасте 5-6 лет имеется достаточно высокий процент детей, у которых 
отмечаются выраженные отклонения в формировании как произносительной стороны 
речи, так и ее восприятия, и их готовность к обучению во многом зависит от 
своевременного преодоления этих недостатков речи. 

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не 
только неправильное произношение звуков, но и их перестановка, замены, пропуски, 
что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неотчетливость. 

Многочисленные дефекты звукопроизношения варианты: 
1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях 

один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других звуков, 
например, мягкнх: мягкий звук гь произносится вместо звуков с, ч, ш (тябака, мятик, 
тюба, вместо собака, мячик, шуба); 

2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и 
представляющими, поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка. 
Обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более легкими, которые 
характерны для раннего периода речевого развития (например, звук йог употребляется 
вместо звуков ль, л, р, звук ф — вместо звуков с, ш): 

3) смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым употреблением 
целого ряда звуков в различных словах В одних случаях ребенок употребляет звук 
верно, в других — этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически или 
артикуляционно. Причем неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной 
речи детей, свидетельствуя о том, что подобные отклонения в формировании 
произношения связаны в значительной степени с недостаточностью фонематического 
восприятия. В этих случаях дети затрудняются воспроизводить ряды слогов с 
оппозиционными звуками, хотя изолированно эти же звуки произносятся ими правильно 
(например, бапа - папа; тадата - датата и т.п.). Допускаются ошибки при выделении 
звуков из слогов и слов, при определении наличия звука в слове, отборе картинок и 
придумывании слов с определенным звуком. Испытывают дети затруднения при 
выполнении элементарных заданий, связанных с выделением ударного звука в слове. 
Узнавание первого, последнего согласного в слове, слогообразующего гласного в 
односложных словах практически им недоступно. Все это еще раз свидетельствует о 
низком уровне развития фонематического восприятия. В целом, комплекс описанных 
недостатков в сфере произношения и восприятия звуков у таких детей дает основание 
отнести их к категории детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФН). 
Раннее их выявление, проведение направленного обучения в условиях специального 
детского сада позволяет, не только своевременно исправить дефект, но и полностью 
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подготовить их к обучению в школе. 
 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых 
ориентиров 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста 
с ТНР. 

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 
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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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения (к восьми годам) освоения АОП 
ДО. 
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, 
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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; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 
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32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 
1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 
 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО по 
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания 
такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации» (с изм. и доп.), а также ФГОС ДО, в 
котором определены государственные гарантии качества образования. 
 Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой ДОО, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий 
в процессе образовательной деятельности. Программой не предусматривается оценивание 
качества образовательной деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР 
планируемых результатов освоения Программы. 
 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 - не подлежат непосредственной оценке; 
 - не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
 - не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
обучающихся с ТНР;  
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Степень 
реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка.  
    Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
обучающихся дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 
Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 
могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 
и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не 
только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 
ребенка. 
   Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 
 - педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
 - карты развития ребенка с ТНР; 
 - различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  
  Программа предоставляет ДОО право самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 
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динамики.  
   В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 
деятельности по Программе: 
 - поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 
возраста с ТНР; 
 - учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 
современногообщества; 
 - ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 
организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 
 - обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОО и 
дляпедагогических работников ДОО в соответствии: разнообразия вариантов развития 
обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; разнообразия вариантов образовательной и 
коррекционно-реабилитационной среды; разнообразия местных условий в разных 
регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 
 - представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 
образования для обучающихся с ТНР на уровне ДОО, учредителя, региона, страны, 
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны Система оценки 
качества реализации Программы на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу: 
обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 
требованиями ФГОС ДО. 
 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 
профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 
связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 
индивидуальной работы сдетьми с ТНР по Программе; - внутренняя оценка, самооценка 
ДОО;  
- внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная 
оценка. На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации Программы; - реализации требований ФГОС к 
структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы 
дошкольной организации; 
 - обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 
адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; задания 
ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самой ДОО; 
 - создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с ТНР. 
 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО 
является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и 
именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 
предлагаемой системеоценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет 
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий 
реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 
процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и 
педагогический коллектив ДОО. Система оценки качества дошкольного образования: 
 - сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 
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Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 
 - учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 
 - исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы ДОО; 
- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 
образования; 
 - способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 
педагогических работников, общества и государства;  
- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельностив ДОО;  
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, 
как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Организация образовательного процесса в ДОО строится с учетом 
национальнокультурных, демографических, климатических особенностей.  

В процессе организации различных видов детской деятельности воспитанники  
получают информацию о климатических особенностях родного края,  об особенностях 
растительного и животного мира региона, знакомятся с традициями и обычаями, 
историей Курска и Курской области. 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности 
детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 
разными национальными и культурными традициями. С учетом особенностей 
демографической ситуации в городе и области определяются формы, средства 
организации образовательной деятельности.  

Климатические и природные условия  нашего региона учитываются при 
организации  режимных моментов, совместной деятельности, оздоровительных 
мероприятий с детьми на свежем воздухе; в календарном планировании 
образовательной деятельности могут меняться некоторые темы образовательных 
событий в группах в соответствии с погодными условиями.  

С учетом национально-культурных особенностей в образовательной деятельности 
происходит знакоство детей с произведениями  писателей, поэтов, композиторов, 
художников Курского  края, образцами местного фольклора, народными 
художественными промыслами, народными праздниками и традициями.  

Цели образования в национальных, социокультурных условиях ребенка 
дошкольного возраста:  

- воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 
многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 
составляющей образования; 

 - формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию 
своего народа; 

 - воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 
собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения 
к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и 
другим людям); 
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 - формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру; 
-  формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены следующие парциальные и/или авторские программы, которые 
реализуются с воспитанниками, начиная с 4-х или 5- летнего возраста: 

- протоиерей Олег Чебанов и авторский коллектив «Купелька». Парциальная 
программа по духовно-нравственному воспитанию детей 6-8 лет. 

- Чеменева А.А., А.Ф.Мельникова, В.С.Волкова «Веселый рюкзачок». Программа 
рекреационного туризма для детей старшего возраста. 

-«Курские просторы». Региональная краеведческая программа дошкольного 
образования. 
            - Парциальная программа по формированию предпосылок финансовой 
грамотности 
          «Экономическое воспитание дошкольников» детей старшего дошкольного 
возраста. 

Вышеуказанные парциальные программы направлены на расширение содержания 
отдельных образовательных областей Программы, их реализация способствует 
решению приоритетных задач деятельности ДОО в статусе центра развития ребенка. 

Парциальные программы реализуются через образовательную деятельность, 
совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 
проведении режимных моментов. 

            Актуальность выбора парциальных программ определяется наличием 
необходимых материально-технических условий, образовательными потребностями и 
интересами детей и их родителей (законных представительлей), приоритетными 
направлениями деятельности дошкольного учреждения, а также возможностями 
педагогического коллектива дошкольной образовательной организации.  

Наименование 
парциальной программы 

Актуальность выбора парциальной программы,  
основное содержание 

Чеменева А.А. 
«Веселый рюкзачок». 

Программа 
рекреационного туризма 
для детей дошкольного 

возраста 
 

 

    Парциальная программа дошкольного рекреационного 
туризма «Весёлый Рюкзачок» рассчитана на детей 5–7 
лет. Программа используется в организованной 
образовательной деятельности по познавательному, 
речевому, социально-коммуникативному и физическому 
развитию в соответствии с темой, указанной в 
перспективном плане. 
   Туристская деятельность представлена в программе не 
только как средство оздоровления, но и как средство 
познания ребёнком окружающего мира, воспитания у 
него гражданских чувств. Программа содержит 
рекомендации по организации походов-прогулок с 
детьми, взаимодействию с семьёй. Учебно-методический 
комплекс программы включает сценарии организованной 
образовательной деятельности. 
   Цели программы: 
– целостное развитие личности ребёнка средствами 
рекреационного, эколого-оздоровительного, 
краеведческого туризма; 
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– формирование мотивации к самостоятельной 
двигательной и эколого-познавательной деятельности; 
– освоение детьми ценностей общества, природы, 
здоровья, физической культуры. 
Необходимость разработки программы продиктована 
значимостью дошкольного детства как начального этапа 
формирования личности человека, воспитания у него 
ответственного отношения к окружающей природной и 
социальной среде. Современные условия жизни и 
образования предъявляют высокие требования к уров- 
ню психофизического состояния и общекультурной 
готовности ребёнка при переходе из детского сада в 
общеобразовательную школу. В связи с этим растёт 
необходимость в таких подходах к оздоровлению детей, 
которые могли бы не только повышать физическую 
подготовленность дошкольников, но и одновременно 
развивать их интеллектуальные, познавательные 
способности, социальную компетентность. 
 

      Протоиерей Олег 
Чебанов и авторский 

коллектив  
«Купелька». 

Программа по духовно-
нравственному 

воспитанию детей 6-8 лет. 

   Программа рассчитана на детей 6-8 лет и может быть 
реализована на уровне дошкольного образования в виде 
в виде парциальной программы. 
 
   Целью Программы является создание условий для 
духовно-нравственного развития и позитивной 
социализации детей на основе  православной культуры и 
традиционных ценностях российского общества. 
Задачи Программы: 

1. Формирование моделей поведения на примере 
позитивных образов отечественной и православной 
культуры. 

2. Приобщение детей к духовным, нравственным и 
культурным российским ценностям. 

3. Формирование понимания смыслового и 
символического содержания памятников православной 
культуры, произведений отечественной художественной 
литературы и искусства. 

4. Формирование знаний о духовных истоках 
становления и развития культуры российского народа с 
учетом краеведческой направленности. 

5. Сохранение и укрепление духовно-нравственных 
семейных традиций. 
     Воспитание детей дошкольного возраста на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей 
является предметом реализации Программы. 
Обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 
участниками воспитательного процесса, обращаются к 
содержанию произведений отечественной литературы, 
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музыки, художественного творчества, православной 
культуры, истории, культурных традиций и современной 
жизни России и родного края, своей семьи. Важное 
значение имеет включение детей в общественно 
полезную и личностно значимую социальную и 
культурно-познавательную деятельность. 

Журавлева С.С., Шемета 
Е.Ю. 

«Курские просторы»: 
парциальная 

образовательная 
программа для детей от 4 

до 7 лет 

Парциальная образовательная программа для детей от 4 
до 7 лет «Курские просторы» разработана в 
соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО, направлена на 
формирование основ гражданственности и патриотизма 
у детей дошкольного возраста через приобщение к 
духовно-нравственным ценностям российского народа и 
культурно-историческому наследию родного края. 
Целью Программы является формирование основ 
гражданственности и патриотизма у детей дошкольного 
возраста через приобщение к духовнонравственным 
ценностям российского народа и ознакомление с 
географическими, народными, культурно-историческим 
Цель Программы достигаются через решение 
следующих задач: 
  обогащать представления о природном мире Курской 
области, ее природных богатствах, географических 
особенностях; воспитывать бережное и ответственное 
отношение к природе малой родины;  
 формировать представление об истории, героическом 
прошлом родного края; воспитывать эмоционально-
положительное отношение к событиям прошлого;  
 поддерживать интерес детей к происходящему в 
Курской области, развивать чувство гордости за 
достижения малой родины в области спорта, науки и 
искусства, служения и верности интересам страны, 
поощрять активное участие в событиях, связанных с 
местом проживания;  
 формировать представление о народных традициях 
малой родины, развивать у детей стремление к их 
познанию через собственную творческую деятельность;  
 развивать интерес к творчеству местных писателей и 
поэтов; знакомить с разнообразными по жанру и 
тематике художественными произведениями;  
 приобщать детей к музыкальной культуре родного 
края, вызвать эмоциональный отклик при восприятии 
музыкальных произведений;  
 формировать представления о творчестве художников, 
живших и творивших в курском крае; чувство 
сопричастности к культурному наследию малой родины;  
 поддерживать интерес к физической культуре и 
спортивным достижениям малой родины, расширять 
представления о разных видах спорта, формировать 
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осознанную потребность в двигательной активности.и 
особенностями малой родины. 
 

Парциальная программа по 
формированию предпосылок 

финансовой грамотности 
«Экономическое воспитание 

дошкольников» детей 
старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) 
 

    Цель Программы — помочь детям пяти–семи         лет 
войти в социально экономическую жизнь, 
способствовать формированию основ финансовой 
грамотности  у детей данного возраста. 
Основные задачи программы: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, 
навыки и личностные качества: 
-понимать и ценить окружающий предметный мир (мир 
вещей как результат труда людей); 
-уважать людей, умеющих трудиться и честно 
зарабатывать деньги; 
-осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — 
деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его 
качества», видеть красоту человеческого творения; 
-признавать авторитетными качества человека - хозяина: 
бережливость, рациональность, экономность, 
трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, 
честность, отзывчивость, сочувствие (примеры 
меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и 
т. п.); 
-рационально оценивать способы и средства выполнения 
желаний, корректировать собственные потребности, 
выстраивать их иерархию и временную перспективу 
реализации; 
-применять полученные умения и навыки в реальных 
жизненных ситуациях. 

 
 

 
  

     Парциальные программы реализуются в группах комбинированной направленности 
(возраст воспитанников от 5 до 8 лет), в том числе могут реализовываться с детьми, 
имеющими психофизиологические особенности развития и задержкой психического 
развития).  

 
Особенности образовательного процесса (региональные, национальные, 

этнокультурные, климатические и другие) В Программе предлагаемое содержание 
образования и психолого- педагогической работы представлено по областям 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Интеграция 
образовательных областей осуществляется посредством использования сквозных в рамках 
одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных возрастными 
особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для всех 
направлений и объединяют компоненты в единую систему.  

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 
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принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 
осуществляется в разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в 
режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 
группе, с учетом теплого и холодного периода года. Группы функционируют в режиме 5-
дневной рабочей недели. В 2024-2025 учебном году в ДОО функционируют 2 
подготовительные к школе группы комбинированной направленности, 2 старшие группы 
комбинированной направленности. 

        Климатические особенности. 
 В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется на открытом воздухе. В группах проводятся по 3 занятия 
физической культурой в неделю. Из них: два занятия организуется в зале, одно - на 
открытом воздухе во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. Один раз в 
месяц проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образовательной работы в 
такие дни направлено на формирование у дошкольников основ культуры здоровья. Режим 
дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных 
задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом 
таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями (законными 
представителями): физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.           
Региональные, национальные, этнокультурные особенности. 

 Содержание дошкольного образования в ДОО включает в себя вопросы истории и 
культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 
детства окружает маленького курянина. Поликультурное воспитание дошкольников 
строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. 
Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 
национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 
процесса.  

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в ДОО 
имеются: физкультурный зал, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, центры 
двигательной активности в группах, спортивная площадка. 

 Для художественно-эстетического развития функционируют музыкальный зал 
музыкально-театрализованные центры и центр художественного творчества в группах.     
Для познавательного и речевого развития созданы кабинеты учителей- логопедов, в 
группах - центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, 
дидактических и развивающих игр, центры грамоты и математики, центр книги. 

 Для социально-коммуникативного развития - игровое оборудование в группах и на 
участках, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей.  

 
Планируемые результаты освоения Программы - целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования.  
Целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования 

выступают:  
- формирование у детей первичных представлений о 

достопримечательностяхродного города; 
 - формирование представлений о природе области; 
 - развитие познавательного интереса к истории родного города; - воспитание 

любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  
Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры для детей с 
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ТНР на этапе завершения дошкольного образования.  
Планируемыми результатами освоения Программы для детей с ТНР на этапе 

завершения дошкольного обучения являются:  
- создание специальных условий для получения образования детьми с ТНР, в т.ч. 

механизмы адаптации Программы для указанных детей;  
- использование специальных образовательных программ и методик, 

методическихпособий и дидактических материалов; проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий и осуществлениеквалифицированной 
коррекции нарушений их развития с учетом особенностей и специфических 
образовательных потребностей каждой категории детей. 

 Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 
образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 
дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 
маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 
способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 
Программы). Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются для детей, 
не усваивающих Программу.  

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов. 
Специалистами ДОО совместно с воспитателями группы разрабатывается 
индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 
фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 
образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 
траектории). При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 
принципы: 

 - принцип опоры на обучаемость ребенка; 
 - принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития.  
Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей 
проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

 - принцип соблюдения интересов ребенка;  
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); - принцип непрерывности, 
когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в 
решении проблемы.  

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда 
проблема будет решена или подход к решениюбудет очевиден.  

 Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 
траекторий развития детей, неусваивающих Программу, обеспечиваются равные 
стартовые возможности при поступлении в школу. Условия реализации 
индивидуального маршрута соответствуют условиям реализации Программы, 
установленным ФГОС ДО. 

II. Содержательный раздел  
 

                                                  Обязательная часть. 
2.1. Образовательная деятельность обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях. 

 



24  
 

2.1.1. Особенности организации коррекционно-развивающего процесса по 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 
работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 
 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 
 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
 развития игровой деятельности. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 
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 ТНР, 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 коррекционно-развивающей работы 
с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 
стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 
(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по 
физической культуре) 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 
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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 ТНР 
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 ТНР 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 ТНР 
учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная 
предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 
(вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 
желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 
остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) 
обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Содержание работы с родителями (законными представителями) 
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в 
них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 
осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 
время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 
катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 
необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 
доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 
приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра 
в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 
должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 
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называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество 
родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 
помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 
жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 
отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 
проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения 
в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 
родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 
поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей 
на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 
здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 
безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 
в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 
Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 
в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-
развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе 
в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 
проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 
плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 
воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 
саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 
наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 
трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 
взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 
труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 
трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 
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взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 
гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 
детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

  
2.1.2. Особенности организации коррекционно-развивающего процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие» 
 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 
 формирования познавательных действий, становления сознания; 
 развития воображения и творческой активности; 
 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 
повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 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. 
Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 
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сопровождение практических действий. 
Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 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 со 
педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР на этапе 
завершения (к восьми годам) освоения АОП ДО. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 
создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 
обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 
анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 
установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 
внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 
различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 
этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 
представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам: 

 конструирование; 
 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
 формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, 
им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 
задания на выполнение коллективных построек. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 
различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 
отношений у разных народов. 

Содержание работы с родителями (законными представителями) 
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Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 
ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 
вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 
наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 
литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 
тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 
выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха в городе Курск и 
области. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-
викторины. 

 
2.1.3. Особенности организации коррекционно-развивающего процесса по 

образовательной области «Речевое развитие». 
 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
 овладения речью как средством общения и культуры; 
 обогащения активного словаря; 
 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
 развития речевого творчества; 
 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 
деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в старшем дошкольном 
возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 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 ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента 
речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. 
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Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, 
предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 
ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 
педагогических 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 ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим 
работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 
ребенка старшего дошкольного возраста с ТНР, 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 с ТНР на этапе 
завершения (к восьми годам) освоения Программы. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 
развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 
мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 
обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 
литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 
планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 
предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 
самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 
содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 
активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 
специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 
средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники 
предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 
отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 
запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 
обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-
коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 
обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 
внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 
сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 
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дополняя их. 
В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 
содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 
прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу 
по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к 
обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 
особенностей и возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с 
речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 
содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 
другие специалисты. 

Содержание работы с родителями ( законными представителями) 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 
саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия 
с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 
эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 
доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 
сотрудничеству (участию в совместной со специалистами деятельности, подготовке 
концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 
Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 
2.1.4. Особенности организации коррекционно-развивающего процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 
для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 
народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-
эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 
деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 
литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста. 

Обучающийся с ТНР 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 ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 
организации изобразительной деятельности обучающихся с ТНР в старшем 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-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 
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стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 
Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В  группе комбинированной 
направленности 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 (звуко-высотный, 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 с ТНР на этапе 
завершения (к восьми годам) освоения Программы. 

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 предполагает решение 
изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 
отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 
коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 
деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 
следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 
альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 
картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 
анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 
материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 
решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 
Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 
приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 
коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 
рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 
средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 
музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 
танцевальных навыков и умений. 
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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. 

Содержание работы с родителями (законными представителями) 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 
сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 
детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 
творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 
художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 
творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 
рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 
ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 
увиденного и др. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 
детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 
праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 
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Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 
2.1.5. Особенности организации коррекционно-развивающего процесса по 

образовательной области «Физическое развитие». 
 
В области «Физическое развитие» 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 старшего 
дошкольного возраста. 
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Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 
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 с ТНР на этапе 
завершения (к восьми годам) освоения АОП ДО. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 
приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 
здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 
участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим 
организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 
непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 
занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 
разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 
физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 
Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 
ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 
ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 
различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 
деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, 
с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 
физкультура, массаж, различные виды гимнастик: глазная, адаптационная, 
корригирующая, остеопатическая, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 
спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 
обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 
спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 
соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 
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Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 
подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 
проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 
аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 
двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 
для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в 
различные игры-экспериментирования, викторины, игры - этюды, жестовые игры, 
предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, 
режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования 
у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 
соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 
эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному 
выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 
правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 
использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 
соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 
обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 
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. 

Содержание работы с родителями (законными представителями) 
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 
 Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 
родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 
проводимыми в детском саду.    Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 
ориентированных на оздоровление дошкольников. 
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Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 
для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 
соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 
полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 
утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 
спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 
длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 
ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 
т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 
на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 
решении данных задач. 

 
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 
          Формы, способы, методы и средства реализации Программы определены в 
соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 
особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. 
Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и 
обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 
деятельности применительно к конкретной возрастнойгруппе детей. Программа 
построена на реализации технологии деятельностного метода «Ситуация». Суть данной 
технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети 
сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют 
причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в 
активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования 
проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится 
организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою 
профессиональную миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. 
Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это могут быть 
сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и 
др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную 
структуру и включают следующие этапы, или «шаги»:  
1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 
потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 
«детскую» цель.  
2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует 
деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и 
способности детей, необходимые им для нового «открытия».  
3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 
сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 
деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 
выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» - «Почему мы не 
смогли?»). 
 4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 
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методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение 
нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в 
знаках.  
5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 
интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные 
виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых 
условиях.  
6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, 
таккак позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, 
как фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили 
добиться этой цели. 
    Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом 
детской деятельности и возрастными особенностями детей:  
    В старшем дошкольном возрасте :  
– игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская,строительно 
- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 
 – общение со взрослым (ситуативно-деловое,внеситуативно-
познавательное,внеситуативно - личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, 
внеситуативно-деловое);  
– речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 
активнаядиалогическая имонологическая речь); 
 – познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
 – изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 
разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 
 – двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 
спортивныеупражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 
 – элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 
труд,труд в природе, ручной труд); 
 – музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 
инструментах). 
    Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог 
может использовать следующие методы: 
 – организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 
общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 
 – осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 
разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 
беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);  
– мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 
игры, соревнования, проектные методы). 
    При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 
практические) дополняются методами, в основу которых положен характер 
познавательной деятельности детей: 
 – информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 
действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 
картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 
рассказы воспитателя или детей, чтение); 
 – репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 
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воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-
схематическую модель); 
 – метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в 
процессе организации опытов, наблюдений; эвристический метод (частично-поисковый) 
– проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают 
участие дети (применение представлений в новых условиях);  
– исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 
ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование).  
       При реализации Программы образования педагог может использовать различные 
средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 
 – демонстрационные и раздаточные;  
– визуальные, аудийные, аудиовизуальные – естественные и искусственные; 
 – реальные и виртуальные. 
     Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 
 – двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 
смячом и др.); 
 – предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой 
(игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 
 – коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 
др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы 
и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе 
макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 
 – чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал);  
– трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
 – продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования);  
– музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).      
При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 
значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 
образовательном процессе. Педагог учитываетсубъектные проявления ребенка в 
деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным 
объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или 
иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 
творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 
Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, 
адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 
интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 
 
2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми 
    Личностно-развивающее взаимодействие с педагогическим работником предполагает 
индивидуальный подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению речевого 
развития: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 
предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 
личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 
обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 
расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, 
когда в ДОО и в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 
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взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 
возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности.  
   Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 
эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 
целом. Особое значение имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок 
ориентировочно-исследовательской активности ребенка. Взаимодействие взрослых с 
детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 
самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, 
играть, рисовать, общаться с окружающими.  
    Процесс приобщенияк культурным образцам человеческой деятельности (культуре 
жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 
умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
    Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Учреждении и в семье являются разумным альтернативным 
подходом к прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 
воспитания».  
    Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 
опытный и компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия 
характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 
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. Взрослый 
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 со 
взрослыми и другими детьми.  
     В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым особое 
внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном 
взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 
общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 
Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и 
жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 
показывает образцы действий с предметами; создает развивающую предметно-
пространственную среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 
инициативу ребенка в общении и предметно - манипулятивной активности, поощряет 
его действия. Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о 
себе и положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая 
внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 
ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость 
в разных видах детской деятельности, самообслуживании. Взрослый способствует 
развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 
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безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 
предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по 
имени, комментируя происходящее.  
   Особое значение приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 
процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются 
в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 
самообслуживания.  
   В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства 
собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются 
представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко 
выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и 
родственных отношениях.  
   Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 
поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 
достоинства других людей, их мнениям желаниям, взглядам. 
   В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги 
расширяют представления детей с ТНР о микросоциальном окружение, опираясь на 
имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и социальных 
контактах, приобретенныйв семье, в повседневной жизни. Педагоги предоставляют 
детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 
выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе 
средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.     
Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о 
себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ТНР, накопление 
ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, 
игровым опытом. Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 
социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 
устанавливать новые контакты. 
    В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 
которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 
случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 
обиду.  
     В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 
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понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 
овладевая таким образом социальными компетентностями.  
    В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 
игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 
играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 
детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 
личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 
соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в 
игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 
Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 
процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно 
играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 
жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 
взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 
приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 
игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.    
В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на организацию 
отобразительных игр с детьми. Взрослый организует соответствующую игровую среду, 
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 
действия, использовать предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка 
играть в элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых 
взрослых, организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. В сфере 
социального и эмоционального развития взрослый корректно и грамотно проводит 
адаптацию ребенка к ДОО, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 
родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период  
адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 
эмоциональный контакт.  
     В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 
поддерживает постоянныйконтакт с родителями (законными представителями); 
предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 
пространство и режим ДОО, не предъявляя ребенкуизлишних требований. Ребенок 
знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему в этом 
поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 
егона первых порах рядом с собой. Овладение речью (диалогической и монологической) 
детьми с ТНР не является изолированным процессом, оно происходит естественным 
образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены.   
Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. Также в 
случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 
пространством группы, ДОО, имеющимися в нем предметами и материалами. 
Формирование навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей 
этого периода развития детей. Взрослый поддерживает стремление детей к 
самостоятельности в самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных 
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  
    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 
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окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 
Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
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 взрослыми и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на 
себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 
возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 
взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей.  
    Характер взаимодействия с другими детьми Речевое развитие ребенка связано с 
умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со сверстниками, 
умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 
откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 
контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию 
речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 
участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 
свою индивидуальность.  
    У детей с первым уровнем речевого развития к 5-6 годам появляется скудный 
словарный запас, состоящий из сочетаний звуков и звукоподражаний. Ребенок 
вычленяет из слова определенное сочетание звуков и заменяет им лексическую единицу. 
Иногда дети употребляют общеупотребительные слова, но их применение не 
сформировано по структуре. Часто одним и тем же словом или звукосочетанием 
ребенок называет несколько сходных между собой понятий. Дети объединяют понятия в 
группы по собственным признакам. Если ребенок пытается строить предложения, то 
слова или звукоподражания в нем не согласованы. Предложения часто напоминают 
отдельные слова. Он не может описать отдельные события или предметы по их 
характеристикам. Активный словарь детей очень узкий, хотя они почти все понимают, 
но не могут выразить собственные мысли. В речи отсутствуют формы множественного 
и единственного числа, рода, спряжений глаголов. Произношение слоговых элементов 
ограничены. Часто дети вычленяют из слова первый или центральный слог и начинают 
им обозначать данное понятие. 
    Важно на начальном этапе стимулировать взаимодействие детей с другими детьми, 
создавая интересные ситуации, привлекать детей к играм, в которых они начинают 
использовать свой небольшой словарный запас, отражающий непосредственно 
воспринимаемые детьми предметы и явления. У детей можно наблюдать желание 
вступать в контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, 
недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение 
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слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из 
конфликтных ситуаций. Поэтому столь необходимо включать детей в непосредственное 
игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их 
речевого и неречевого негативизма. 
    У детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) активный словарь 
расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования 
некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 
коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 
местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Это находит 
отражение в общение детей с ТНР с другими детьми. Общаясь с детьми, они пояснение 
своей речи иногда сопровождаются жестом. У детей начинает формироваться фразовая 
речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 
событиях, о семье, о себе, о товарищах. Это находит отражение в игровом 
взаимодействие с другими детьми.  
    Однако им еще трудно взаимодействовать в речевом плане с другими детьми, так как 
в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 
Постепенно, по мере улучшения речи у детей, расширения их словаря, контакт речевой 
и игровой с другими детьми становится более стойким. Они начинают ориентироваться 
не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 
элементы. Несформированность звукопроизношения у детей, которая ярко проявляется 
при произнесении слов и предложений, затрудняет речевое взаимодействие в ходе игр и 
совместных занятий с другими детьми. У детей начинают формироваться 
взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 
вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 
общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 
ситуаций. В определенном смысле дети начинают овладевать элементарными знаниями 
норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому 
роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период.  
    У детей с третьим уровнем речевого развития на фоне сравнительно развернутой речи 
наблюдается еще неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В 
активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова 
характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы 
действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество 
ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 
употребление некоторых слов. Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 
дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, 
поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 
недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 
построении предложений дети стараются избегать их. Замены слов происходят как по 
смысловому, так и по звуковому признаку. В активной речи дети используют 
преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное 
неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 
обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 
предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 
отношения, иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 
смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 
грамматических форм. У детей еще возникают ошибки в понимании речи, связанные с 
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недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 
прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а 
также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 
пространственные отношения. 
    Все это затрудняет общение и речевое взаимодействие в играх и совместной 
деятельности с другими детьми. Понимание обиходной речи детьми в основном 
хорошее, но роль взрослого в организации речевого взаимодействия с другими детьми 
остается еще значительной, она приобретает характер косвенного руководства в 
процессе создания ситуаций для речевого взаимодействия детей. Система отношений 
ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
    Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 
то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. 
Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к 
возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях 
развития. Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 
развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 
развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 
формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. Взрослым важно 
наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, 
возникающих в этой системе отношений.  
   Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 
нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием 
особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 
собственно речевого общения. В ходе эмоционального общения ребенка закладываются 
потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа для 
формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 
инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 
окружающим людям. Важно, чтобы ребенок стал проявлять потребность в 
эмоциональном общении, стремился к получению разнообразных впечатлений, был 
чувствителен к эмоциям и смыслам слов взрослых.  
   Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 
самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 
действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 
навыками самообслуживания.  
    Наиболее сложной для ребенка с ТНР является вербализация своих действий, речевое 
общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы слов в 
различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и 
действиях, умел действовать согласованно. 
    Учитывая, что активный словарь детей находится в скудном состоянии, важно 
формировать у них понимание речи взрослых, стимулировать желания обращаться с 
вопросами и просьбами, проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями 
и подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 
важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в 
кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые 
осуществляя игровые замещения.  
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   Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 
ребенку с ТНР во всем его многообразие, а этому будет способствовать слушание 
стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под 
музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 
эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные 
виды детской деятельности, проявлял двигательную активность.  
   Дети с ТНР учатся сначала совместно со взрослыми, а затем самостоятельно строить 
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 
косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе взрослые 
стимулируют детей с ТНР передавать состояние героя, его настроение, отношение к 
событию, используя эпитеты, сравнения. Круг чтения ребенка с ТНР 5-6 лет 
пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 
проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 
В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание 
трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов 
детскоготруда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 
быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 
труда.  
    К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 
понимать эмоциональное состояние другого человека, даже тогда, когда они 
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний, у них формируются 
обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 
последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 
регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 
поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 
учетом интересов и потребностей других людей.  
   В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 
овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Ребенок способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты. Он обладает воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 
игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 
взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. У ребенка развита общая и тонкая моторика. 
Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, 
может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет 
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любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, экспериментировать, строить 
смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п., способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения вразличных видах деятельности. 

 
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 
 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 
развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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. 

Взаимодействие педагогических работников ДОО 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. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 
условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 
личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 
развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 
прав человека. 

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. 

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; 
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 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
включает следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 
ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 
представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 
детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 
создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 
социальных сетях). 

Содержание направлений работы с семьёй зафиксировано в Программе в пяти 
образовательных областях. 
Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 
обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 
 организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
 гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
 

2.5. Рабочая Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР Программы. 
Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия; 

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

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 
с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 
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- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 
видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 
организацию партнерских отношений с 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 ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 
 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 
 познавательное развитие, 
 развитие высших психических функций; 
 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 
разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 
ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 
способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР 
и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 
состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 
уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), 
механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 
ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 
отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 
системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 
работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 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 



51  
 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 
должна быть реализована в образовательной организации в группе компенсирующей  
направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 
речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 
обучающихся. Программой для обучающихся с ТНР регламентирует образовательную 
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной с квалифицированной коррекцией 
недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-
двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 
овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 
самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 
взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 
Специальные условия для получения образования детьми с ТНР: 
Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать 
создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
учитывающей особенности обучающихся; использование специальных дидактических 
пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 
информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 
комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 
специалистов образовательных организаций при реализации Программы; проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 
2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 
реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 
деятельности обучающихся, режимных моментов с использованием вариативных форм 
работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР, 
позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 
всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 
осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 
обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 
получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие 
его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 
показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
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- 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. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 
обучающихся с ТНР. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный 
сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 
характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 
психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 
(законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников с ребенком 
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 
установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 
готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 
вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 
инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 
требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями 
и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 
дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о 
возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 
грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 
общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 
речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 
оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 
этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 
интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя 
семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои 
увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых 
высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и 
содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 
речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 
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употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 
обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 
предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 
частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих 
атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 
реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 
дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 
различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 
задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных 
категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 
предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как 
составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 
картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 
преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 
начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 
определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 
направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 
повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки связной 
речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 
сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 
второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 
рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 
монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) 
и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 
отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 
сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, 
наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 
лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи 
в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 
специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 
лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих 
этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением 
согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 
изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в 
которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 
слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 
структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 
циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 
профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 
произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание 
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при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 
речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 
разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 
материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 
наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 
нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 
смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 
организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 
речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 
возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 
применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 
обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, 
а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в 
слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 
согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением 
количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 
последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно--
речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 
обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

- первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; 
- вторая схема - для обследования обучающихся в начале формирования 

общеупотребительной речи;  
- третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью 

при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 
фонетикофонематического компонентов языка; 

- четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью 
и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 
развития обучающихся с ТНР. 

Обучение дошкольников с ТНР, не владеющих фразовой речью - I уровень 
речевого развития: развитие понимания речи и развитие активной подражательной 
речевой деятельности.  

Первое направление 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.  

Второе направление работы: 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: 
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Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 
проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 
(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 
запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на 
этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы 
и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. 
Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 
ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 
своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с 
помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 
может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 
оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 
работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 
развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 
внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 
содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 
совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 
эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся в начале формирования фразовой речи - II уровень 
речевого развития, направления работы: 

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 слоговые 
сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 
Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 
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завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 
Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР включает в себя направления, 
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка, 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, а 
именно, процессов: внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 
оптико-пространственных функций, соответственно возрастным ориентирам и 
персонифицированным возможностям обучающихся. 

К концу данного этапа обучения ребёнок с ТНР овладевает: 
- 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 дошкольников с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития - III уровень речевого развития, направления работы: 
1. Совершенствование понимания речи: умение вслушиваться в обращённую 

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 звукобуквенного анализа и синтеза при работе со схемами 

слога и слова; 
- чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений; 
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 
синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка: 
- расширение значений слов;  
- формирование семантической структуры слова;  
- введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь 

существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - 
голосище), с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - 
щедрость).  

 - умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 
платежом красен, бить баклуши); 

- подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 
приправа; тёмный (ая) - платок, ночь, пальто);  
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- 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 - IV уровень 
речевого развития, 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 путём введения однородных членов 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 
4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 
правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 
воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и 
синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 
развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 
коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 
недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-
двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-
ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 
системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 
работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 
отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 
развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
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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 с нарушением темпо-ритмической 

организации речи - заикание, предполагает вариативность результатов в зависимости от 
возрастных и речевых возможностей обучающихся.  

  Дошкольники 6-8 лет с ТНР в результате коррекционно-развивающей работы: 
 овладевают разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 
 свободно пользуются плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 
 адаптируются к различным условиям общения; 
 преодолевают индивидуальные коммуникативные затруднения; 
  адекватно формулируют и отвечают на вопросы окружающих;  
 подробно и логично рассказывают о событиях реального мира; 
  пересказывают близко к оригиналу художественные произведения;  
 осуществляют творческое рассказывание;  
 адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги;  
 овладевают навыками словообразования и словоизменения. 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 
 Деятельность группы комбинированной направленности должна сочетать в себе 

два организационных подхода: - в расписании группы должны быть учтены занятия 
(определены помещения, время, специалисты), предусмотренные Программой - как 
индивидуальные, так и групповые; 

 - в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие 
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задачи основной образовательной программы. 
 Режим дня и недели в группе может быть гибким (кому-то из детей могут быть 

противопоказаны определенные формы работы, в таком случае, для них должны быть 
предусмотрены другие виды организации их активности). 

 Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии 
сдинамикой развития ситуации в группе.  

При планировании работы необходимо учитывать баланс между спокойными и 
активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 
занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 
неструктурированным обучением.  

При реализации Программы следует разрабатывать разные формы активности 
детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать 
индивидуальные особенности детей.  

Коррекционно-развивающая практика осуществляется как в процессе реализации 
Программы, так и в ходе режимных моментов: 

 - индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом- психологом 
идругими специалистами ДОО;  

- активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 
групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

 - совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; - приема 
пищи; - дневного сна; 

 - фронтальных занятий; - организации взаимодействия в детско-родительских 
группах; праздников, конкурсов, экскурсий, маршрутах выходного дня.  

- Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 
ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений 
ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с 
учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу учителя 
- логопед по развитию речи дополняет работа педагога - психолога по развитию 
коммуникативных функций. 

 
Виды образовательной 
деятельности 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

Двигательная 3 (физическая 
культура) 

3 (физическая 
культура) 

Познавательная 3 3 
Изобразительная 
(рисование,лепка,аппликация) 

2 2 

Коммуникативная В режимных 
моментах 

В режимных моментах 

Восприятие художественной 
литературы 

В режимных 
моментах 

В режимных моментах 

Музыкальная деятельность 2 2 
Коррекционные занятия 4 5 
Итого 14 15 
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2.6.Рабочая программа воспитания  
(в соответствии с п. 29. ФОП ДО) 

Пояснительная записка 
Рабочая программа «МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16» (далее -  

Программа воспитания) разработана  на основе требований действующих нормативных 
правовах документов, касающихся вопросов воспитания обучающихся (воспитанников) 
двух – семи/восьми лет. 

Программа воспитания является компонентом ОП ДО ДОО. В связи с этим 
структура Программы воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и 
организационный, все разделы   предусматривают как обязательную часть, так  и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений.  

1) Программа воспитания основана на воплощении национального 
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 
нравственное (идеальное) представление о человеке. 

2)  Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 
основе 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. 

3) 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[2]. 

4)  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[3]. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 
воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 
направления воспитания 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 
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11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 
13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 
выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребёнок, 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. 
 

2.6.1. Целевой раздел 
Цель и задачи воспитания 
 Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей 
на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1)   формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2)    формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 
социокультурному), другим людям, самому себе; 

3)    становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

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 
ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 
самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 
общностей. 

Направления воспитания 
Патриотическое направление воспитания 
1) Цель     патриотического направления воспитания - содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, 
защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 
нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, 
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 
патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 
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4) 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). 

Духовно-нравственное направление воспитания 
1) Цель        духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- нравственного 
направления воспитания. 

3) 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. 

Социальное направление воспитания 
1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 
общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 
социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 
подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 
интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 
процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-
взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 
моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 
способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать 
их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 
нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с 
опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 
навыка культурного поведения. 

 Познавательное направление воспитания 
1) Цель         познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 
2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
3)  В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 
формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности 
ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 
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содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 
деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 
гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 

3) 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. 
1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
3) 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.  
1)  Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 
2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 
3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 
желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 
опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной 
и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 
отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 
воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный 
вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания 
Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 
ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 
возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 
осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. 
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Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 
рабочей  программы воспитания 

 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- 
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, 
добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий традиционные 
ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку. 
Способный не оставаться равнодушным к чужому 
горю, проявлять заботу; Самостоятельно 
различающий основные отрицательные и 
положительные человеческие качества, иногда 
прибегая к помощи взрослого в ситуациях 
морального выбора. 

 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. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 
на основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности. Проявляющий трудолюбие 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. 

Анализ достижения детьми  результатов                        освоения Программы воспитания проводится 
ежегодно в конце учебного года средствами  педагогических наблюдений за поведением 
детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 
конкретной ценности и ее проявление в его поведении. По итогам диагностики 
педагогами каждой группы составляется аналитическая справка.   

Основными объектами педагогической диагностики, организуемой в ДОО 
являются: 
       - результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников, динамика 
личностного развития воспитанника каждой возрастной группы. 
       Полученные результаты  обсуждаются на заседании итогового педагогического 
совета, выявляется  перечень проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу в следующем учебном году. 

2.6.2. Содержательный раздел 
Уклад образовательной организации 

Качество установившегося порядка жизни ДОО определяет уклад как 
мировосприятие, гармонизация интересов и возможностей совместной деятельности 
детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 
образования.  

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 
Он задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 
отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 
персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 
социокультурного окружения ДОО. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует 
формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 
образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 
сотрудниками Учреждения). 

Уклад ДОО  направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 
уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 
том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы 
и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
воспитания.  
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4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 
которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.).  

Уклад устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, 
психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 
процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 
родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 
пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных 
сетях.  

 
Основные характеристики 

Цель и смысл, миссия деятельности образовательной организации. Образ 
ДОО 

         Цель и смысл воспитательной деятельности ДОО в рамках реализации Программы 
– создание условий для приближения каждого ребенка к «воспитательному идеалу», 
заложенному в Программе.  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  

Коллектив ДОО видит свою миссию в воспитании на современном этапе в  
объединении усилий всех участников образовательных отношений для воспитания и 
личностного развития детей дошкольного возраста на основе базовых ценностей 
российского общества.  

В ДОО работает высокопрофессиональный коллектив, способный решать 
образовательные и воспитательные задачи любой сложности. Мы делаем всё 
возможное, чтобы создать комфортные условия пребывания в дошкольном учреждении, 
спокойную, доброжелательную атмосферу, позволяющую раскрыть и реализовать 
потенциал каждого ребёнка. Коллектив ДОО видит каждого обучающегося как 
целостную личность с её духовностью, универсальностью, творческим началом. Это 
будущий взрослый гражданин Российского государства, имеющий гуманистический 
взгляд на мир. В нём должны быть соединены интеллект, знания, умение логически 
мыслить со способностью понимать прекрасное. 

ДОО с более чем сороколетней историей, современное, динамично 
развивающееся, в нем сохраняются лучшие традиции прошлого и  осуществляется 
стремление к современному и инновационному будущему. Оно активно развивает  
социально-педагогическое партнерство по различным направлениям воспитания и 
социализации воспитанников. ДОО расположена в типовом здании, территория 
благоустроена, ограждена, оснащена необходимым игровым оборудованием и 
атрибутикой. На территории  расположены развивающие игровые пространства: 
экологическая тропа, «Наш огород», автогородок, «Профиград», физкультурная 
площадка, зона дворовых игр, «Сказочная полянка» и др. Все компоненты развивающей 
предметно-пространственной среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 
художественно-эстетическому решению.  

В ДОО имеются: физкультурный и  музыкальный залы, кабинет коррекционно-
развивающего обучения.Они оснащены  современным  оборудованием, атрибутами, 
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дидактическим  материалом, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. В ДОО 
функционирует бассейн.  

Социальными заказчиками реализации Программы воспитания,  как комплекса 
воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 
представители) воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр 
и оздоровление, воспитание и обучение.  

Процесс воспитания в ДОО основывается на следующих принципах: 
- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 
на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
ДОО и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 
составной частью социальной ситуации развития ребенка в ДОО, условием его 
эмоционального благополучия и полноценного развития;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип 
предполагает активное участие всех субъектов отношений - как детей, так и взрослых - в 
реализации Программы воспитания;  

- партнерство ДОО с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении 
семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
являются важнейшим принципом  Программы воспитания. Сотрудники ДОО должны 
знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
традиции семей воспитанников.      

Программа воспитания предполагает разнообразные формы сотрудничества с 
семьей, как в содержательном, так и в организационном планах; сетевое взаимодействие 
с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 
которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также использование 
ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 
детей для обогащения детского развития.  

    Основными традициями воспитания в ДОО являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые 

внутриучрежденческие мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных 
событий Российской Федерации», коллективные дела группы детей под руководством 
педагога через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 
используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 
является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 
продукта (коллективного или индивидуального каждого участника);  

- в проведении внутриучрежденческих мероприятий поощряется помощь старших 
детей младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 
индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- педагогические работники ДОО  ориентированы на формирование детского 
коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; 
умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  
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- ключевой фигурой воспитания в ДОО  является воспитатель группы, 
реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку 
воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится 
огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Наиболее эффективными  методами  воспитания в сфере развития личности 
ребенка в ДОО   являются  методы, которые обеспечивают создание у детей 
практического опыта общественного поведения. К ним  относятся: 

- метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 
воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей 
систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с 
нормами и правилами, принятыми в обществе (например, здороваться  и прощаться, 
благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. 
п.).   

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к 
поступку, действию  связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 
Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 
деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных 
ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким 
поступкам. Метод приучения дает наибольший эффект,  если он сочетается с примером 
взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или 
сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, 
направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность 
подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить 
о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого  
педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет 
на поведение детей;  

- метод показа действия. С его помощью формируется такое важное качество, 
как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в Учреждении самостоятельность 
приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект; 

- метод организации деятельности,  которая и в дошкольном возрасте, особенно 
в старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь, это совместный, 
коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и ее организацию в целом, а 
также                               осуществляет подбор  и расстановку участников в небольших объединениях. В 
группах старшего дошкольного возраста педагог, организуя разнообразную трудовую 
деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует детям самим обдумать, 
что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог 
помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые 
усилия каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста,  наряду с 
самоорганизацией,  являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, 
взаимовыручке, трудолюбие. 

- труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. Ценность игры как 
средства и действенного метода воспитания заключается в том, что эта деятельность 
дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и 
отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства 
осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и 
недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами 
поведения. Наиболее  важна  сюжетная игра, которая имеет два плана детских 
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отношений: отношения сверстников по игре, или так называемые реальные отношения, 
взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически 
ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно - 
политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и вне ее.  

Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об 
окружающем, поэтому  для овладения детьми опытом общественного поведения,  
необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую работу по 
воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, 
что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто 
единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным   
поведением. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников   
нравственных представлений, суждений, оценок: 

- беседы на этические темы; 
- чтение художественной литературы и рассказывание; 
 - рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 
Эти  методы целесообразно применять при организации образовательной 

деятельности и в режимных моментах  со всей группой или подгруппой  детей.  Педагог 
должен предусмотреть осуществление задач по воспитанию в  сфере личностного 
развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и  ход образовательной 
деятельности, направленной на  обобщение знаний и формирование  представлений 
детей о нашей Родине, ее многонациональном составе и других общественных 
представлений. 

Рассматривание картин, иллюстраций, на которых изображены различные 
ситуации,  настольно-печатные игры,  вопросы к детям, побуждающие к ответу,  
используются, главным образом,  для формирования у детей правильных оценок 
поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. 
Этому содействует сочетание деятельности словесного, словесно-наглядного характера 
с практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных  
качествах (правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) 
рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, в которых дети имели 
бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные 
чувства. 

Используя эти методы, педагог может не только знакомить детей с моральными 
качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных    произведений, 
участники каких-то событий, но и включать детей в обсуждение и анализ того 
практического опыта, участниками которого они были сами.  

Темы подобных бесед должны подбираться с учетом   возраста детей. В беседах с 
детьми среднего и старшего дошкольного  возраста педагог  стремится к тому, чтобы 
обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических 
ситуаций.  

 - метод убеждения  используется посредством доброго, умного слова 
воспитателя, чтения  художественных произведений,  грамотно  организованной 
деятельности; 

 - метод положительного примера используется в педагогическом процессе для 
организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный 
пример становился для ребенка образцом для подражания; 
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 - метод поощрения чаще всего используется при повседневном общении 
взрослого с детьми. Он  может  иметь положительное воздействие, т.к.  в поощрениях  
чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. 
Правильное  поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки 
взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. 
Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение имеет 
данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень 
поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка 
поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок 
приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В  
группах старшего возраста вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они 
одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время  общей беседы. Прежде чем 
поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом 
принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его  
поведения, конкретного поступка. 

Программа воспитания  реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно - 
значимые виды совместной деятельности.  

В Программе воспитания сформулированы психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие воспитание ребенка в сфере его личностного развития: 

- построение воспитательного  процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в  
которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и пр.;  

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, 
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и 
ценностей; 

- использование в воспитательном  процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям,  формирование 
игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития; 

- создание РППС, способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного 
развития по  образовательным областям и направлениям воспитания;. 

- сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 
исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 
восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 
самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 
в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 
представителей) в воспитании детей; 

- профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности  и 
мастерства мотивирования ребенка,  уважения его  человеческого достоинства, 
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формирования и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 

- оценка результатов освоения  Программы воспитания как  сравнение нынешних 
и предыдущих достижений ребенка в вопросах его воспитания . 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-
технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и 
др.)  интегрируются  с соответствующими пунктами организационного раздела ОП ДО.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены 
также следующие принципы: 

- реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом 
возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как 
проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или 
явлений, на основе чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В 
результате дети в старшем дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» 
новые для них объекты в уже сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением 
как средством познания. Все это позволяет детям выходить за пределы конкретики, 
которая сама по себе часто для ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, 
прогнозировать некоторые результаты и находить творческие решения; 

- интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 
который, с одной стороны, не нарушает целостности каждой из областей знаний, а с 
другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, 
расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей 
собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и невербальными 
средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на основе «единства 
аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский); 

- принцип создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным 
уровнем трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их 
разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей 
развиваются поисковая деятельность, направленность на достижение цели, а найденные 
ими способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о 
развитии их мышления и воображения; - учет индивидуальных особенностей, как 
личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и 
различий в возможностях и темпе выполнения заданий и др. Это способствует 
успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию.  

- учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с 
опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие - на слуховое (аудиальное), а 
третьи - на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и 
то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через 
движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить 
его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы 
восприятия; 

- единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 
Оздоровительная работа становится приоритетом и внутренним звеном развивающего 
образовательного процесса. Развитие психически и физически здоровой личности - не 
только условие, но и закономерный эффект развивающего образования. Это выражается 
в повышении умственной работоспособности,  адаптации к воспитательным и учебным 
нагрузкам, оптимальных показателях роста организма и др.; 

- принцип развития каждого воспитанника и общность приоритетов 
творческого развития. Обусловлен системным подходом, который заключается в том, 
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что реализации задач по пяти образовательным областям рассматриваются  в их 
взаимосвязи, взаимосодействии, их интеграции в целостном процессе развития и 
саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности.  

Ведущий ориентир при решении специфических задач развития творческого 
потенциала ребёнка внутри каждого направления образовательного процесса задают 
основные составляющие этого потенциала. К их числу принадлежат: реализм 
воображения, «умение видеть целое раньше частей», надситуативно-
преобразовательный характер творческих решений (творческая инициативность), 
мысленно-практическое экспериментирование. 

Отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям),  
сотрудникам и партнерам ДОО. Ключевые правила ДОО 

Культура поведения взрослых в ДОО  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.  
         Педагог  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 даёт им оценки;  
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  
- уважительное отношение к личности воспитанника;  
-  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  
-  умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 - соответствие внешнего вида статусу педагога  ДОО.  
Традиции, ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 
ДОО. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены 
следующие основные   традиции   воспитательного процесса в ДОО: 

- общие для всего ДОО событийные мероприятия, в которых принимают 
участие  дети всех возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 
способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту 
детей со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 
отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности; 

- детская художественная литература и народное творчество традиционно 
рассматриваются педагогами ДОО  в качестве наиболее доступных и действенных в 
воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 
дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 
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установками; 
- педагоги ДОО ориентированы на организацию разнообразных форм 

взаимодействия с детьми, что способствует  полноценному  опыту социализации 
воспитанников; 

- коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий.  
В ДОО  существует практика создания творческих (рабочих) групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 
технологическую поддержку коллегам в организации мероприятий;  

-  в ДОО организовано единое с родителями (законными представителями) 
образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями для обсуждения 
и решения конкретных воспитательных задач в рамках «Школы родителей». 

В режиме дня всех возрастных групп, в календарном планировании обозначены 
традиции группы, некоторые из которых проходят ежедневно в форме ритуалов.  

Традициями являются и формы работы с детьми, которые способствуют их 
социализации. Традиции и ритуалы имеют сезонную принадлежность, меняются с 
достаточно длинным периодом их использования, имеют и привязку ко дню недели, 
неделе, месяцу. Традиции могут терять свое значение и «уходить», на их смену могут 
появляться новые. 

В основу положено понимание того, что ритуал – это то, что выполняется 
ежедневно в определенное время, а традиция имеет не ежедневный цикл, может быть 
разовым мероприятием для детей, но традиционным для детского сада. Внутри любых 
традиций важны ритуалы, т.е. алгоритмы упорядоченных действий, с помощью которых 
образуются полезные навыки, а задача педагога создать целый ряд ритуалов, которые 
ребенок выполняет в течение дня. Ритуал формирует дисциплину, создает привычное 
течение жизни, сохраняет психическое здоровье детей, воспитывает детей.  

Ритуалы, хоть и не продолжительны по времени, но за счет своей ежедневности 
проведения играют очень большую роль в реализации воспитательных задач при 
выполнении, в том числе, режимных моментов, ритмов жизни (утренний и вечерний 
круг, прогулка). 

Ежедневные ритуалы  могут с течением времени меняться в связи с 
образовательной необходимостью, интересами детей и их возрастными потребностями.  

Частью, формируемой участниками образовательных отношений составлены 
возможные общие и ежедневные групповые традиции и ритуалы  

в рамках реализации рабочей программы воспитания 
 
 

Традиции и ритуалы по направлениям развития 
Речевое развитие  Познавательное 

развитие 
Социально – 
коммуникативное развитие 

Минутка «Веселый 
язычок»  
Минутка настольно – 
печатных игр различной 
направленности  
Ритуал на развитие 
вербального 
воображения «Если бы я 
был…»  

Минутка 
«Развивающей игры»  
Минутка настольно-
печатных игр 
различной 
направленности  
Минутка 
сопровождения 
развития 

Утренний и вечерний круг 
Ритуалы на развитие доверия 
«Гусеница», «Прогулка с 
компасом», «Телефон 
доверия» Ритуал общения 
«Разговор по кругу», «По 
секрету всему свету», 
«Свободный микрофон», «В 
эфире «Новости группы»  
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Ритуал речевого общения 
«Ниточка», «Волшебный 
клубочек»  
Ритуалы на развитие 
словаря и 
словотворчество 
«Минутка новых слов», 
«Минутка самых 
длинных слов»,  
«Минутка «Веселый 
язычок»,  
«Минутка забытых слов 
и предметов»,  
«Минутка пословиц и 
поговорок»,  
«Минутка 
чистоговорок», 
«Минутка загадок», 
«Минутка азбуки», 
«Минутка приятного 
чтения», 
 «Минутка разучивания 
четверостишия»,  
«Минутка речевых игр», 
«Минутка 
словотворчества» 

конструирования из 
строителя  
Ритуал развития 
мышления 
«Ассоциации»  
Минутки 
познавательного 
развития  
«Минутка «Это 
интересно знать?», 
«Минутка 
наблюдательности 
(Что изменилось?)»,  
«Минутка юных 
фокусников 
(экспериментаторов, 
изобретателей)», 
«Минутка 
развивающих игр (или 
настольно печатных)»,  
«Минутка юных 
следопытов»,  
«Минутка 
Мнемоника», 
«Минутка 
докладчиков», ритуал 
«Новый день»  
(работа с календарем), 
«Минутка почемучек», 
«Минутка историй 
предметов»,  
«Экскурсия в музей»,  
клубный час,  
традиция «Узнал сам – 
познакомь другого»  
(презентация докладов, 
сообщений на 
различные темы)  
 

Ритуал сплочения группы 
«Скульптурная композиция»  
«Мы одно доброе животное»,  
«Дружба начинается с 
улыбки»  
Минутка настольно-
печатных игр различной 
направленности  
Минутка сопровождения 
развития сюжетно-ролевой 
игры  
Невербальные техники 
развития эмоционального 
состояния: 
индивидуальная карта 
настроения,  
лента настроения,   
мишень настроения, облако 
настроения, паровозик 
настроения, гу 
поляна настроения, звездопад 
настроения, домик 
настроения, мелодия 
настроения, корзина 
настроения и др. 
Ритуалы, снимающие 
эмоциональное напряжение, 
такие как «Минутка смеха - 
Рассмеши нас!»,  
«Минутка шалости»,  
«Минутка сюрпризов. Удиви 
нас!»,  
«Минутка релаксации», 
«Минутка хорового пения»,  
«Общая танцевальная пауза»,  
«Минутка игры на 
музыкальных и шумовых 
инструментах»,  
«Минутка громких звуков» 
 «Мои (наши) достижения»,  
«Минутка потерянного 
времени»,  
«Оцени поступок», 
 «Лесенка самооценки и 
взаимооценки»,  
«Сам научился – научи 
другого (показ самими 
детьми другим детям 
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гимнастик, техники 
выполнения основных 
движений, помощь в 
освоение и 
совершенствование техники 
рисования, оригами, лепки, 
аппликации, 
конструирования, помощь 
другим детям в обучение их 
трудовым действиям. 
 

Художественно – 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Общие 

Ритуал слушания 
спокойной музыки - 
медитации «Приходи к 
нам сон…» 
 Ритуал чтения перед 
обедом или перед сном 
«Минутка приятного 
чтения» 
«Минутка встречи с 
любимой книгой»   
Минутка настольно – 
печатных игр различной 
направленности  
Ритуал развития 
пластики и эмоций 
«Фотосъемка» «Минутка 
красоты (сделай вокруг 
что-то красивым – 
прическу, одежду, уголок 
и др.)»,  
«Найди что-нибудь 
красивое вокруг»», 
«Минутка созерцания» 
(просмотр картин 
великих художников под 
музыку) , «Минутка 
слушания музыки» ( 
можно совместно с 
рисованием цветовыми 
пятнами), «Театральная 
минутка»  
(разыгрывание этюда или 
обыгрывание 
четверостишия, 
маленького рассказа, 

«Минутка чистоты» 
(наведение порядка в 
личном шкафчике и 
ящике стола), 
«Минутка здоровья» 
(прохождение по 
массажным коврикам, 
выполнение 
самомассажа), 
«Минутка (день) 
подвижной игры»  
(игры могут быть 
различной 
направленности) 
Минутка гимнастики - 
психогимнастика, 
гимнастика для 
профилактики 
нарушений зрения, 
гимнастика для 
профилактики 
плоскостопия, звуко – 
дыхательная и 
логоритмическая 
гимнастики, 
кинезиологическая и 
пальчиковая 
гимнастики, 
пищеварительная 
гимнастика и др., 
выбранные 
педагогами, медиками 
и родителями 

Круги:  
Круг планирования дня, 
проекта, темы или 
образовательной ситуации 
Круг рефлексии (результатов 
деятельности и ее хода, 
личностного роста, общения 
с детьми др.) Круг познания 
« А вы знаете…?»  
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сценки),  
«Минутка веселого 
Карандаша» (работа с 
трафаретами или 
раскрасками) 
 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает 
на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими 
в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст является вариативной составляющей Программы 
воспитания. Он учитывает энтокультурные и региональные особенности и направлен 
на формирование ресурсов Программы воспитания.  

Реализация  социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства.  

Целью социального партнерства является расширение границ образовательной 
среды для реализации задач по воспитанию полноценной, гармонично развитой 
личности ребенка. 

Частью, формируемой участниками образовательных отношений, 
составлена следующая система социального партнерства ДОО. 

Сотрудничество ДОО с социальными институтами города Курска строится на 
договорной основе, совместные перспективное планирование общих мероприятий  
подчинено созданию единого пространства активности и самореализации обучающихся, 
включению их в новые образовательные и культурные практики. Такое взаимодействие 
позволяет качественно обогатить воспитательно-образовательный процесс, а значит, 
увеличить опыт, ориентированный на детское развитие и получение качественного 
дошкольного образования.  
 Направление Наименование  Формы сотрудничества 

Образование 
 
 

ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития 

образования» 

Транслирование опыта педагогов в 
рамках курсов повышения квалификации 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций   г. Курска 
и Курской области. 

ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 

университет» 

Организация учебно-ознакомительных и 
производственных практик учителей-
логопедов. 

МБОУ «СОШ № 36 г. 
Курска 

 
Совместные методические и культурно-
досуговые мероприятия с обучающимися 
и родителями (законными 
представителями). 

МКУ «НМЦ города Курска» Методические мастерские, городские 
семинары, конкурсы, выставки, 
фестивали и др. 



77  
 

МУЧ «Централизованная 
система детских библиотек» 

Коллективные посещения, встречи с 
библиотекарем, создание семейной 
библиотеки, проведение тематических 
занятий, встреч, досугов. 

 Курская епархия  
Совместная работа в рамках реализации 
программы «Купелька». 

Медицинская 
деятельность 

ОБУЗ «Курская городская 
больница № 6» 

(Детская поликлиника) 
 

Проведение медицинского обследования. 
Связь медицинских работников по 
вопросам заболеваемости и 
профилактики (консультирование, 
семинары по вопросам вакцинации). 

Культура ОБУК «Курский областной 
краеведческий музей» 

Экскурсии, игры-занятия, встречи 
сотрудников в музее и в детском саду, 
совместная организация выставок, 
конкурсов. 

ОБУК «Курский 
государственный  

театр кукол» 

Показ кукольных спектаклей на базе 
учреждения, посещение кукольного 
театра 

Курская областная 
государственная 

филармония 

Встречи с артистами филармонии, 
литературно-музыкальная гостиная, 
коллективные посещения детей, 
родителей (законных представителей) и 
педагогов филармонии. 

ОБУК «Курская 
государственная картинная 
галерея им. А.А. Дейнеки» 

Культурно-просветительская 
деятельность, эстетическое воспитание 
детей посредством проведения 
мультлекториев, лекций, выездных 
экскурсий. 

 ВДПО Проведение бесед с детьми по пожарной 
безопасности, посещение музея ВДПО, 
участие в выставках, смотрах-конкурсах, 
акциях, совместные проекты. 

 ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам  
 дорожного движения, посещение музея 
ГИБДД, участие в выставках, смотрах-
конкурсах, акциях, совместные проекты. 

 Официальный сайт МБДОУ 
в информационно-

коммуникационной сети 
«Интернет» 

Официальная группа в 
социальных сетях 

«ВКонтакте» 

Ведение основных разделов и рубрик, 
освещающих деятельность Учреждения. 
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В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношение в Программе воспитания.  
 

Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО.  
Учреждение, в части формируемой участниками образовательных 

отношений, реализует следующие культурные практики: 
- свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность); 
- практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с 

окружающим миром (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, 
игры); 

- практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые, подвижные, 
дидактические игры); 

- коммуникативные практики (чтение художественной литературы, игры-
драматизации); 

- практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание 
культурно-гигиенических навыков); 

- практики формирования  поведения  и отношений (сюжетно-ролевые игры, 
бытовой труд); 

- практики познания мира и самопознания (познавательно-исследовательская, 
продуктивная деятельности, нравственно-патриотическое воспитание, самопознание). 

В качестве ведущей культурной практики в ДОО выступает игровая практика, 
позволяющая создать событийно организованное пространство детей и взрослых. 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать и следующие 
основные виды деятельности и культурные практики:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 
их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 - свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 
усвоенных ценностей). 

Социальное 
партнерство 

Администрация  
Железнодорожного округа, 
 отдел образования, опеки и 

попечительства 

Совместная работа с семьями, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации, неблагополучными семьями, 
участие в общих мероприятиях, 
конкурсах, выставках. 

Физкультура и 
спорт  

Городской центр  
тестирования ГТО 

Совместная работа по выполнению 
дошкольниками, их родителями 
(законными представителями) и 
работниками учреждения нормативов 
ГТО. 
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Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность.  

Воспитывающая среда в Учреждении строится по трем основным линиям:  
 - «от взрослого» (взрослый  создает развивающую предметно-

пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами); 
- «от совместной деятельности  ребенка и взрослого» (созданная вместе 

воспитывающая среда направлена на взаимодействие ребенка и взрослого, 
раскрывает смыслы и ценности воспитания); 

 - «от ребенка» (воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 
творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 
смыслы, заложенные взрослыми). 

Создание воспитывающей среды происходит на основе принципах 
психологической   комфортности деятельности, целостности, вариативности, 
творчества, непрерывности. Каждый из этих принципов уникален, но вместе они 
создают целостную систему, позволяющую создать единое воспитывающее 
пространство. 

Принцип психологической комфортности является основополагающим, 
поскольку эмоциональная атмосфера Учреждения напрямую влияет на 
психологическое здоровье воспитанников. Данный принцип предполагает создание 
доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых факторов воспитательного 
процесса. 

Воспитывающая  среда тесно связана с развивающей предметно - 
пространственной средой (далее - РППС), которая  организована в соответствии с 
требованиями  к условиям реализации основной общеобразовательной программы – 
образовательной программы дошкольного образования учреждения.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
выделены также следующие требования к воспитывающей среде: 

- воспитывающая среда должна выполнять воспитательную, образовательную, 
развивающую функции; 

- способствовать  развитию самостоятельности и самодеятельности ребенка с 
опорой на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 
воспитанниками и взрослыми; 

- гибкое и вариативное использование пространства, т.е.  среда должна служить 
удовлетворению потребностей и интересов ребенка; 

-  ориентировка формы  и дизайна  на безопасность и возраст детей; 
- учет закономерностей психического развития, показателей  здоровья, 

психофизиологических и коммуникативных особенностей, уровня общего и речевого 
развития, показателей эмоциональной сферы воспитанников; 

- полифункциональность пространства помещений (элементы декора должны 
быть легко сменяемыми); 

- цветовая палитра  представлена теплыми, пастельными тонами; 
- учет ведущей роли игровой деятельности; 
- сменяемость  среда группы  в зависимости от возрастных особенностей детей, 

периода обучения, содержания мероприятий  Программы воспитания.  
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Общности ДОО 
В ДОО можно выделить несколько общностей: «педагог – дети», «родители 

(законные представители) - ребенок (дети)», «педагог – родители (законные 
представители)». 

Профессиональная общность -  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 воспитания. Основой эффективности общности является 
рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Педагоги, а также другие сотрудники ДОО 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 дошкольников;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  
Детско-взрослая общность - это объединение субъектов (педагогов, детей, их 

родителей) на основе общих ценностей, ценностных ориентиров, норм, смыслов 
общения и взаимодействия, характеризующееся наличием общих традиций, 
инноваций, помощью и поддержкой друг друга с целью развития профессионализма 
педагогов, педагогической культуры родителей, успешной социализации и 
самореализации ребенка. 

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. 

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 ДОО. 
Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
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невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 
его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детская общность - необходимое условие полноценного развития личности 
ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 
руководством педагога учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 
ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 
других. Педагог  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 ДОО 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 
общности  обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 
образования.  

Задачи воспитания в образовательных областях 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 
- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым 
направлениями воспитания; 

- образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 
познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

- образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 
эстетическим направлениями воспитания; 

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

- образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 
оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям: 
«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 
«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких 
направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 
своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 
представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 
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нравственным и культурным традициям России; 
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 
- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 
личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 
значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 
своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям: «Человек», «Семья», 
«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 
образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 
достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 
независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 
(флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 
родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что 
предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 
правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 
красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 
языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 
«Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 
различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 
социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 
соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 
народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 
«Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 
интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 



83  
 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 
готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 
взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 
предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье 
и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 
интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 
овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 
волевых качеств. 

Формы совместной деятельности в ДОО 
Работа с родителями (законными представителями) 

В целях реализации социокультурного потенциала,  для построения социальной 
ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями)   
строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ДОО. Единство ценностей и готовность к 
сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу 
уклада ДОО.  Единство педагогических целей ДОО и семьи определяет тесную связь 
между общественным и семейным воспитанием. 

Невозможно переоценить  роль семьи в формировании личности ребенка, 
особенно в раннем и  дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые 
наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. 

Общение ребенка с родителями происходит в самых разнообразных жизненных 
ситуациях. В семье ребенок   включается во взаимоотношения взрослых, в 
совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние люди разного пола, 
возраста, разных профессий, - все это разносторонне формирует его чувства и 
представления. Подражая родителям, как самым близким и авторитетным для него 
образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений   к окружающим 
людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся 
условия для формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков 
поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 
условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием 
целенаправленной воспитательной его деятельности родителей (законных 
представителей). 

Как показывает опрос родителей, у большинства из них есть общие 
представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы 
их физические и психические возможности, какими способами воспитывать у них 
необходимые умения, навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. 
Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с завышением, так и с занижением 
требований к детям, с преобладанием словесных методов воздействия и 
недостаточным использованием более эффективных средств воспитания, таких как 
труд детей, совместная деятельность со взрослыми, ознакомления с природой и 
явлениями общественной жизни,  др. 



84  
 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 
принадлежит ДОО. В целях педагогического просвещения родителей (законных 
представителей) воспитанников в ДОО используются  разнообразные  формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников 
необходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для 
установления контактов с родителями.          Анкетирование помогает  педагогу 
многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он 
живет, узнать о взаимоотношениях в семье, поведении дома. 

Ежегодно, основе заполнения социальных паспортов, составляется    сводный   
анамнез семей   воспитанников,    позволяющий     проанализировать  некоторые    
социальные    показатели       (состав семей, образование   родителей,     условия  
проживания и др.). 

По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие 
вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что им посоветовать, подскажет   
темы бесед, содержание консультаций,  наглядной информации на информационных 
стендах. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной            
работы с родителями. Нельзя использовать беседу с целью жалобы на ребенка. Если 
возникает все - таки  необходимость сообщить, например,  о плохом поведении 
ребенка, то  педагог должен проанализировать с  родителями проступок ребенка, 
посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой деловой 
конкретный разговор заставляет родителей  задуматься над более серьезным 
воспитанием ребенка. 

3. «Круглый стол» - форма организации обмена мнениями, выработка единых 
подходов в воспитании детей, установление взаимопонимания и гармоничных 
отношений между участниками образовательных взаимоотношений. Проводится в 
форме обсуждения одного или нескольких определенных вопросов или проблем, где 
обсуждаемый вопрос допускает разные мнения и толкования, а также взаимные 
возражения участников. Предполагает, что участники имеют равные права и 
высказываются в определенном порядке. 

4. «Школа родителей», целью которой является вовлечение родителей в единое 
образовательное пространство ДОО. 

Задачи: 
- объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей; 
- создавать условия для повышения уровня родительской компетентности в 

вопросах образования детей; 
- повышать престиж семейного воспитания, поддерживать уверенность 

родителей  в собственных педагогических возможностях. 
5. Мастер-классы (обучающие, художественно-эстетические, тематические, 

досуговые (развлекательные), анимационные и др.). Формат их проведения – очно-
заочный (дистанционный). 

6. Консультации (индивидуальные и групповые). Тематика их зависит от 
актуальных вопросов родителей, связанных с воспитанием  детей в сфере их 
личностного развития. 

7. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 
программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их 
личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки. 
Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за поведением 
детей в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с родителями (законными 
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представителями), беседует с детьми, выявляя их нравственные представления, 
проводит анкетирование представителей родительской общественности.  

8. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, 
праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать 
родителям   работу ДОО, группы, методы обучения и воспитания детей, которые 
могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в жизнь ДОО  позволяет 
родителям  увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог обращает 
внимание родительской общественности на характер взаимоотношений детей в играх, 
на занятиях, в быту. 

9. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте и в открытой 
группе в социальной сети ВКонтакте,  на информационных стендах  хорошо 
зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей. Здесь 
помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на 
вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, 
творческие работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, 
нормативно-правовые документы.  
        На официальном сайте ДОО в сети «Интернет» размещается   информация о 
деятельности, событиях    детского сада,    консультации, видеосюжеты, презентации, 
достижения   воспитанников и педагогов, информация    об   организации платных    
образовательных    услуг.          
        Открытая  группа  ДОО  в  социальной  сети «ВКонтакте»  помогает   наиболее 
полно раскрыть педагогический  потенциал  коллектива  и  привлечь  родителей  
(законных   представителей) к  активному   взаимодействию   как  равноправных  
партнеров  и  участников  образовательных   отношений.  Кроме  того,  в  детском 
саду появилась  возможность   оперативно   получать   обратную   связь   и оценку 
деятельности  от родителей. 
 Названные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 
являются вариативными, планируются и организуются в соответсвии с 
приоритетными линиями воспитания. 

События ДОО 
Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 
ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с 
другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, 
но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 
взрослым. Воспитательное событие  - это спроектированная взрослым 
образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 
смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 
задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но 
и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 
встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты 
и пр.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  
-  разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 
спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 
с взрослыми, с носителями воспитательно - значимых культурных практик 
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(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 
традиций народов России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением отцов-военнослужащих, «Театр в детском саду» – показ спектакля для 
детей младшего возраста старшими 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 группе и 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Реализация Программы воспитания возможна через организацию общих дел, 
проведение праздников и развлечений, свободную игру и свободную деятельность 
детей, а также режимные моменты (прием пищи, подготовку ко сну и прочее) и 
ритмы жизни Учреждения (утренний прием, вечерний круг, прогулку). 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 
проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 
Учреждения, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Частью, формируемой участниками образовательных отношений, 
выделены другие виды воспитательных форм, через которые реализуются 
события.  

Выделяются  три основных типа: мероприятия, дела, игры, акции. Они 
различаются по следующим признакам:  

- по целевой направленности;  
- по позиции участников воспитательного процесса;  
- по объективным воспитательным возможностям.  
1. Мероприятия - это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые 

педагогами или кем-либо для воспитанников с целью непосредственного 
воспитательного воздействия на них.  

Характерные признаки: созерцательно-исполнительская позиция детей и 
организаторская роль взрослых или старших воспитанников.  

Мероприятие может быть проведено посредством  беседы, лекции, диспуты, 
дискуссии, экскурсии, прогулки, обучающие занятия и т.п.  

Как определенный тип формы работы мероприятие можно выбирать:  
- когда нужно решить просветительские задачи;  
- когда необходимо обратиться к содержанию воспитательной работы, 

требующей высокой компетентности;  
- когда организаторские функции слишком сложны для детей;  
- когда стоит задача непосредственного обучения детей чему-либо;  
- когда необходимы меры по укреплению здоровья детей, их физического 

развития, по выполнению режима дня, поддержанию дисциплины и порядка.  
Программа предусматривает разработку и реализацию мероприятий, 

направленных на знакомство воспитанников с государственными символами 
Российской Федерации (флагом, гербом, гимном), порядком и ритуалом  их 
использования в соответствии с Федеральными конституционными законами. 

2. Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые 
членами коллектива на пользу и радость кому-либо.  

Характерные признаки: деятельно-созидательная позиция детей; их участие в 
организаторской деятельности; общественно значимая направленность содержания; 
самодеятельный характер и опосредованное педагогическое руководство.  
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Дела организуются посредством трудовых десантов, операций, рейдов, ярмарок, 
фестивалей,  концертов, спектаклей, вечеров, а также других форм коллективных 
творческих дел. 

 По характеру реализации форм-дел следует отметить  коллективные творческие 
дела, в организации которых и творческом поиске лучших решений и способов 
деятельности принимают участие все члены коллектива. 

 Среди всех форм воспитательной работы именно коллективные творческие дела  
обладают объективными наибольшими воспитательными возможностями, так как 
они:  

- предоставляют возможность каждому ребенку внести свой личный вклад в 
общую работу, проявить свои личностные качества;  

- обеспечивают активную реализацию и обогащение личного и коллективного 
опыта;  

- способствуют укреплению коллектива, его структуры, содействуют 
разнообразию и мобильности внутри коллективных связей и отношений;  

- эмоционально привлекательны для ребят, позволяют опираться на значимые 
для них содержание и способы организации деятельности в самых разных ситуациях 
воспитательного процесса.  

3. Игры - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 
организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. 

Характерные признаки: не несут в себе выраженной общественно полезной 
направленности, но полезны для развития и воспитания их участников; имеет место 
опосредованное педагогическое воздействие, скрытое игровыми целями.  

Виды игр: деловые, сюжетно-ролевые, на местности, спортивные игры, 
познавательные и др. 

4. Акция - это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для 
достижения какой-либо общей цели (экологическая, патриотическая, социальная). 

Характерные признаки: всегда являются тематическими, т.е. мероприятия в 
рамках акции связаны одной темой, направлены на одну идею,  делятся  по 
продолжительности:  краткосрочные (1 день) включают в себя 1-3 мероприятия в 
течение дня,  среднесрочные (длятся до 1 недели) приурочены к какой-то дате, 
празднику, теме, долгосрочные (до 1 месяца) в основном посвящены какой-то теме). 

Алгоритм проведения акции: 
- формирование творческой группы;  
- подбор методов и форм проведения;  
- определение сроков проведения (краткосрочная или долгосрочная акция);  
- составление плана проведения акции;  
- проведение мероприятий акции; 
- подведение итогов в творческой группе  
Имея достаточный запас тех или иных видов форм работы, можно каждый раз 

находить новые их вариации. Надо лишь определить, по каким параметрам можно 
варьировать.  

По времени подготовки и проведения:  
- экспромт;  
- относительно длительная предварительная подготовка. 
По способу организации:  
- организуемые одним человеком;  
- организуемые группой участников;  
- организуемые коллективно.  
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По характеру включения в деятельность:  
- обязательное участие;  
- добровольное участие.  
По взаимодействию коллектива с другими коллективами и людьми:  
- «открытые» (для других, совместно с другими);  
- «закрытые» (для своего коллектива).  
По методам воспитания:  
- словесные (конференции);  
- практические (походы);  
- наглядные (выставки).  
По направлению воспитательной работы или видам деятельности:  
- организация познавательно-развивающей деятельности;  
- нравственное воспитание;  
- эстетическое воспитание;  
- физическое воспитание.  
Таким образом, различные вариации форм воспитательной работы позволяют 

полнее использовать их потенциал и целенаправленно выбирать соответствующие 
варианты форм, учитывая их достоинства и недостатки. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 
основной образовательной программы дошкольного образования, в рамках которой 
возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 
времени пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в дошкольном 
учреждении можно отнести следующие: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 
- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 
- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 
- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 
педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 
контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие  
вариативные формы взаимодействия: 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 
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Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

детей 
   Игры-занятия, сюжетно-

ролевые, театрализованные, 
подвижные, народные, 
дидактические игры, 
настольно-печатные игры, 
чтение художественной 
литературы, досуги, 
праздники, активизирующее  

                          проблемное общение 
  взрослого  с детьми. 

Рассказ и показ 
педагога, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные 
игры различного  
вида, инсценировка 
знакомых 
литературных 
произведений, 
кукольный театр, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных 
картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 
Родине 

  Дидактические, сюжетно- 
ролевые, подвижные, 
совместные с педагогом 
игры, игры- драматизации, 
игровые задания, игры- 
импровизации, чтение 
художественной 
литературы, беседы,    
продуктивная деятельность. 

Рассказ и показ 
педагога, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 
подвижные и                         
народные игры, 
инсценировки, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
продуктивная 
деятельность. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности  
к своей семье и обществу 

Игры-занятия, сюжетно- 
ролевые, театрализованные, 
подвижные, народные игры, 
дидактические, настольно-
печатные игры, чтение 
художественной литературы, 
досуги, праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 
взрослого  с детьми. 

Рассказ и показ 
педагога, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные 
игры различного 
вида, инсценировка 
знакомых 
литературных 
произведений, 
кукольный театр, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных 
картинок. 

Формирование позитивных установок к знаниям, труду и творчеству 
Разыгрывание игровых  
ситуаций, 
Игры-занятия, игры- 
упражнения, 
В структуре  образовательной 
деятельности,             
непосредственно 
образовательная 
деятельность   по ручному 

  Утренний приём,  
завтрак, 
образовательная 
деятельность, игра, 
одевание на прогулку, 
прогулка, 

  возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко сну, 

Дидактические 
игры, настольные, 
сюжетно-ролевые, 
игры бытового 
характера, 
народные игры, 
изготовление 
поделок  из бумаги,                      
природного и 
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труду, дежурства, экскурсии, 
поручения, показ, 
объяснение, личный пример 
педагога, коллективный труд: 
- труд рядом, общий труд, 
огород на окне, труд в 
природе, работа в 
тематических    уголках, 
праздники, досуги, 
экспериментальная 
деятельность, экскурсии за 
пределы Учреждения, 
творческая  мастерская. 

подъём после сна, 
полдник, игры, 
подготовка к 
вечерней                    прогулке, 
вечерняя прогулка. 

бросового 
материала, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
картинок, 
самостоятельные 
игры, 
игры 
инсценировки, 
продуктивная                                                
деятельность, 
ремонт книг. 

Формирование основ экологического сознания 
Интегрированная 
образовательная 
деятельность, беседа, 
экспериментирование, 
проектная деятельность, 
проблемно-поисковые 
ситуации, конкурсы,  
викторины,  труд в уголке 
природы, огороде, 
дидактические, народные 
игры,  игры- 
экспериментирования, 
театрализованные,  
подвижные,  
развивающие,  сюжетно-
ролевые игры,  чтение,  
целевые прогулки, 
экскурсии,  продуктивная 
деятельность,  праздники, 
развлечения  (в т.ч. 
фольклорные),  
Видео просмотры, 
организация тематических 
выставок, создание музейных 
уголков, календарь природы. 

  Беседа,  развивающие 
игры,                   игровые 
задания,  

  дидактические,  
развивающие, 
подвижные игры, 
игры-
экспериментирования
,  

   наблюдения за  
природными 
явлениями. 

Дидактические, 
театрализованные, 
сюжетно-ролевые, 
развивающие игры, 
игры-
экспериментирован
ия, игры с 
природным 
материалом, 
наблюдение в 
уголке природы, 
труд в уголке 
природы, огороде, 
продуктивная 
деятельность,  
календарь 
природы. 

Формирование основ  здорового образа жизни 
  Разнообразная 

образовательная 
деятельность по физической 
культуре: игровая, сюжетная, 
прогулка-поход, эстафеты-
соревнования, физкультурно-
спортивные досуги, 
праздники, развлечения,  

 Утренняя гимнастика, 
коррегирующая, 
бодрящая  
гимнастика после сна, 
спортивные, 
народные,  
подвижные игры на 
прогулке,  

Самостоятельная 
игровая 
деятельность в 
спортивном уголке, 
спортивные, 
народные,  
подвижные игры 
на прогулке,  
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подвижные, народные игры, 
проектная деятельность,  

  рассматривание 
иллюстраций, сюжетных, 
предметных картинок,  
плакатов. 

дыхательная 
гимнастика, 
моделирование 
различных ситуаций,  
дидактические игры, 
игры-тренинги, 
пальчиковая 
 гимнастика; 
динамические паузы. 
        

дыхательная 
гимнастика,  
дидактические 
игры, пальчиковая 
 гимнастика; 
динамические 
паузы, 
самомассаж.        

Формирование  предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми 
  Непосредственно 

образовательная 
деятельность, праздники и 
развлечения, 
театрализованная  
деятельность,   слушание 
музыкальных сказок, беседы 
о музыке, просмотр 
мультфильмов, фрагменты 
детских музыкальных 
фильмов,  рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций 
предметов окружающей 
действительности, 
рассматривание портретов 
композиторов, проектная 
деятельность,  рассказ и 
показ педагога, беседы, 
поручения, тематические 
выставки. 

  Рассказ и показ 
педагога, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций,  

  прослушивание 
записей 
исполнителей, беседа 
после 
прослушивания, 
игры-драматизации, 
игры-инсценировки, 
музыка в 
повседневной жизни. 

  Самостоятельные 
игры различного  
вида, инсценировка 
знакомых 
литературных 
произведений, 
кукольный театр, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных 
картинок. 

 
 

 
Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной 

специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка 
меняется, совершенствуется от простого действия с игровым  материалом до сложного, 
насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 
воспитания в сфере личностного развития детей необходимо выбирать ту форму 
взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и 
действенной для его развития. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно 
осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои 
специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость 
в выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь 
наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 
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взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, 
уважения к труду взрослых, а также таких качеств как организованность, 
ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные 
трудовые поручения (в помещении и на улице); в коммуникативной деятельности - 
навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-
исследовательской деятельности - понимание причинно-следственных связей в 
окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил обращения с 
объектами живой и неживой природы; в восприятии  художественной литературы и 
фольклора - понимание целей и мотивов поступков героев художественных 
произведений, желание подражать положительным примерам, стремление 
совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и 
двигательной деятельность - закрепление пройденного материала, выражение 
отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в  
сфере их личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности 
обеспечивает  наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой 
полноценно развивается сфера чувств, привычки нравственного поведения, 
формируются правильные представления о моральных качествах и явлениях 
общественной жизни, развивается  способность к оценке и взаимооценке. 

 
                2.6.3.Организационный раздел  
         Психолого-педагогические условия, особенности организации развивающей 
предметно-пространчтвенной среды, материально-техническое обеспечение, кадровые 
условия, организация режима и распорядка дня в ДОО, особенности традиционных, в 
том числе и воспитательных событий в ДОО, раскрываются в организационном 
разделе ОП ДО ДОО. 

Нормативно-методическое обеспечение 
 В связи с разработкой и утверждением Программы воспитания внесены и 
утверждены изменения в локальные акты ДОО, заключаются договоры о 
сотрудничестве и взаимодействии с учреждениями образования, культуры, другими 
социальными партнерами, ежегодно составляются планы совместных мероприятий по 
решению комплексных задач воспитания обучающихся. 
 Для реализации Программы воспитания используется  практическое 
руководство «Воспитателю о воспитании», которое предлагает педагогу 
профессиональный инструмент реализации Программы воспитания в дошкольных 
образовательных организациях. Содержание практического руководства направлено 
на достижение цели воспитания через решение следующих задач: 
- содействие становлению первичных представлений о базовых ценностях 
российского общества; 
- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
самому себе; 
- поддержка освоения первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми ценностями и нормами российского общества. 

«Практическое руководство» носит прикладной характер, при этом его 
содержание опирается на следующие концептуальные идеи: 

•  ориентированность на базовые национальные ценности российского 
общества;  
•  нацеленность на сохранение и развитие человеческого капитала;  
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•  укоренённость в духовных и культурноисторических традициях 
многонационального народа России;  
•  поддержка семьи в воспитании детей. 
Воспитательная работа выстраивается с учетом результатов фундаментальных и 

прикладных исследований в сфере дошкольного образования, учитывает запрос 
государства, общества и семьи на воспитание современного ребенка, поэтому в 
полной мере позволяет педагогу обеспечить следующие качественные 
характеристики воспитательного процесса: 

•  целостность - охватывает все направления воспитания во взаимодействии 
детского сада и семьи;  
•  системность - последовательно раскрывает цели программы воспитания в 
ДОО и семье;  
•  вариативность - позволяет решать задачи воспитания с учетом регионального 
компонента, специфики условий каждой ДОО, профессионального опыта 
педагогов;     
•  технологичность — обеспечивает доступность, воспроизводимость и 
эффективность воспитательного контента. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание воспитательной работы ориентировано на мотивированное 
осмысленное освоение детьми системы ценностей. В течение учебного года 
содержание проектируется на основе всех ценностей, при этом в каждом месяце 
выделяется «ценность-доминанта». 

Система ценностей - основа планирования воспитательной работы: 
Месяц  Ценность - доминанта 

Сентябрь  Труд  
Октябрь  Познание 
Ноябрь  Семья 
Декабрь  Дружба 
Январь  Здоровье 
Февраль  Человек 
Март  Красота  
Апрель  Природа 
Май  Родина  
Июнь  Родина, Труд, Дружба 
Июль  Семья, Красота, Познание 
Август   Здоровье, Человек, Природа 

Такая система представляет собой универсальный воспитательный контент и 
предусматривает разнообразие вариантов его реализации с учетом особенностей 
нашего региона (черноземная зона, развита промышленность, сельское хозяйство), 
специфики конкретной образовательной организации (учреждение расположено в 
промышленной зоне), профессиональных компетенций и личностных качеств педагога. 

Содержание воспитательной работы представлено, в том числе, с учетом 
примерного перечня основных государственных и народных праздников, памятных дат 
в шести воспитательных форматах: «Читаем вместе», «Смотрим вместе», 
«Рассуждаем вместе», «Играем вместе», «Трудимся вместе», «Мастерим вместе», 
обладающих высоким воспитательным потенциалом, что предполагает организацию 
разных видов совместной деятельности детей и воспитывающих взрослых.  
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Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

ДОО осуществляет инклюзивное образование детей с тяжелыми нарушениями 
речи, детей-инвалидов, детей с задержкой психического развития. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 
ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 
обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО  и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада ДОО:  инклюзивное образование – это 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 среды: РППС строится как максимально доступная 
для детей с ограниченными возможностями здоровья; 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.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО в рамках 
инклюзивного образования являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности;  
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5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определила 
задачи воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

В ДОО созданы условия реализации Программы воспитания, которые направлены 
на достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

- направленные на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 
образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 
ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

- формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 
особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности 
ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения; 

- создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 
категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 
индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

- доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 
образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, 
но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 
должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

В структурных компонентах Программы воспитания раскрываются общие 
основные подходы к организации воспиательного процесса в ДОО в части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  
Содержание образования в соответствии с   парциальными программами 

 
  Парциальная программа по духовно-нравственному воспитанию 

 «Купелька» 
Цель, задачи программы Основное содержание 
 Целью Программы является 
создание условий для духовно-
нравственного развития и 
позитивной социализации детей 
на основе православной 
культуры и традиционных 
ценностях российского 
общества. 
Задачи Программы: 
1. Формирование моделей 
поведения на примере 
позитивных образов 
отечественной и православной 
культуры. 

2. Приобщение детей к 
духовным, нравственным и 
культурным российским 
ценностям. 
3. Формирование понимания 
смыслового и символического 
содержания памятников 
православной культуры, 
произведений отечественной 
художественной литературы и 
искусства. 
4. Формирование знаний о 
духовных истоках становления 
и развития культуры 
российского народа с учетом 
краеведческой направленности. 
5. Сохранение и укрепление 
духовно-нравственных 
семейных традиций. 
 
  
 

                          Дети 6-8 лет 
Содержание Программы соответствует всем 

направлениям рабочей программы воспитания, 
являющейся структурным компонентом 
образовательной программы дошкольного образования. 

Содержание программы «Купелька» интегрирует 
традиционные ценности российского общества, где 
сквозным направлением является православная 
культура. 

Воспитание детей дошкольного и младшего 
школьного возраста на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей является  предметом 
реализации Программы. Обучающиеся вместе с 
педагогами, родителями, иными участниками 
воспитательного процесса, обращаются к содержанию 
произведений отечественной литературы, музыки, 
художественного творчества, православной культуры, 
истории, культурных традиций и современной жизни 
России и родного края, своей семьи. Важное значение 
имеет включение детей в общественно полезную и 
личностно значимую социальную и культурно-
познавательную деятельность. 

Достижению качественных результатов 
Программы должно способствовать объединение 
усилий всех участников образовательных отношений: 
как педагогов, реализующих Программу, так и 
родителей, и социальных партнеров. 

Темы Программы объединены в пять смысловых 
блоков: «Введение в мир духовной культуры», 
«Основные понятия православной культуры», 
«Главные православные праздник», «Нравственные 
ориентиры», «Православная культура Курского края». 

Особенностью Программы является 
содержательное, а не линейное построение курса: темы 
занятий объединены в смысловые блоки не в 
последовательности изучения, а в зависимости от 
содержательной нагрузки. Такая структура осознанно 
выбрана авторами, так как позволяет смысловым 
линиям сохранять все содержание Программы в единой 
логике и структуре, способствуя созданию условий для 
духовно-нравственного воспитания ребенка через 
формирование системы поведенческих навыков. 
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На занятиях в продуктивных видах деятельности и 
при организации игр у детей вырабатываются умение 
сотрудничать, анализировать поступки и чувства 
других людей. Овладение культурным опытом 
поведения происходит через накопление нравственных 
представлений при непосредственном взаимодействии 
со взрослыми и сверстниками. 

Важным продолжением занятий в рамках 
Программы является включенность детей и/или их 
родителей: участие в акциях, социальных 
образовательных событиях. 

Формы, методы и приемы воспитательного 
воздействия, используемые в рамках Программы, 
интегрируясь с формами, методами и приемами 
организации деятельности по всем образовательным 
областям, способствуют систематической выработке 
социального поведенческого навыка. 

Планируемые результаты освоения Программы 
представляют собой достижения ребенка и 
соответствуют задачам его развития в соответствии с 
возрастными особенностями. 

По итогам освоения Программы ребенок: 
- проявляет интерес и осознает себя сопричастным 

к культурному наследию своего народа, истории 
родного края и его православным традициям; 

- обладает начальными знаниями о себе; о 
духовном, природном и социальном мире; об обществе, 
его национально-культурных ценностях; о России и 
принадлежности к ней; 

- проявляет познавательный интерес е 
отечественной культуре, курским традициям и 
личностям известных земляков; 

- способен в соответствии с возрастом 
воспринимать и понимать произведения различных 
видов искусства; 

- проявляет эмоциональный отклик на красоту 
природы; 

- способен откликаться на эмоции близких людей, 
проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание);  

- имеет представление об основных православных 
праздниках; 

- осознает семью и близких людей как духовную 
общность, проявляет уважение к старшим; 

- проявляет вовлеченность и активно участвует 
совместно с семьей в традиционных семейных. 
Общественно-церковных (например, День семьи, 
любви и верности) и православных праздниках; 

- вступает в диалог, высказывает предположение, 
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формирует свое мнение в отношении предмета 
общения; 

- соблюдает элементарные социальные нормы и 
правила поведения в обществе; 

- знает и соблюдает правила поведения в 
православном храме, в учреждениях культуры. 
 
  

Парциальная образовательная программа для детей от 5 до 7 дет «Курские  просторы» 
Цель, задачи программы Основное содержание 
Целью Программы является 
формирование основ 
гражданственности и патриотизма у 
детей дошкольного возраста через 
приобщение к духовно- 
нравственным ценностям 
российского народа и 
ознакомление с географическими, 
народными, культурно-
историческими особенностями 
малой родины. 
Цель Программы достигаются 
через решение следующих задач: 
-обогащать представления о 
природном мире Курской области, 
ее природных богатствах, 
географических особенностях; 
воспитывать бережное и 
ответственное отношение к 
природе малой родины; 
-формировать представление об 
истории, героическом прошлом 
родного края; воспитывать 
эмоционально-положительное 
отношение к событиям прошлого; 
-поддерживать интерес детей к 
происходящему в Курской области, 
развивать чувство гордости за 
достижения малой родины в 
области спорта, науки и искусства, 
служения и верности интересам 
страны, поощрять активное участие 
в событиях, связанных с местом 
проживания; 
-формировать представление о 
народных традициях малой 
родины, развивать у детей 

 
 

«Узнай свой край!» (географическое 
краеведение) охватывает задачи, содержание 
направленные на ознакомление детей дошкольного 
возраста с климатическими, географическими 
условиями региона, его природными ресурсами; 

«Рассказы о былом» (историческое 
краеведение) ориентирован на формирование 
представлений об истории, героическим прошлом 
родного края; 

«Читающие куряне» (литературное 
краеведение) предусматривает ознакомление 
обучающихся с устным словесным фольклором, 
произведениями писателей и поэтов Курского края; 

«Музыкальный Курский край» (музыкальное 
краеведение) направлен на приобщение детей к 
музыкальному фольклору, знакомство с 
творчеством композиторов, исполнителей, 
творческих коллективов Курской области; 

«Край творчества и вдохновения» 
(художественное краеведение) предусматривает 
решение задач связанных с ознакомлением 
дошкольников с местным народным декоративно-
прикладным искусством, произведениями 
художников, архитекторов, скульпторов Курского 
края; 
Образовательная деятельность в ДОО включает: 
-образовательную деятельность, осуществляемую в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности; 
-образовательную деятельность, осуществляемую в 
ходе режимных процессов; 
самостоятельную деятельность детей; 
-взаимодействие с семьями детей по реализации 
образовательной программы ДО. 
Образовательная деятельность организуется как 
совместная деятельность педагога и детей, 
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стремление к их познанию через 
собственную творческую 
деятельность; 
-развивать интерес к творчеству 
местных писателей и поэтов; 
знакомить с разнообразными по 
жанру и тематике 
художественными произведениями; 
-приобщать детей к музыкальной 
культуре родного края, вызвать 
эмоциональный отклик при 
восприятии музыкальных 
произведений; 
-формировать представления о 
творчестве художников, живших и 
творивших в курском крае; чувство 
сопричастности к культурному 
наследию малой родины. 
 
 

самостоятельная деятельность детей. 
Основной принцип реализации Программы 
базируется на комплексном использовании 
педагогических технологий: 

- игровых технологий; 
- проектной деятельности; 

технологии индивидуализации образовательной 
деятельности. 

 Парциальная программа дошкольного 
рекреационного туризма «По тропинке с рюкзачком» 

Цель, задачи программы Основное содержание  
Цель программы: 
-формирование мотивации к 
самостоятельной двигательной и 
эколого- познавательной 
деятельности; 

– освоение детьми ценностей 
общества, природы, здоровья, 
физической культуры. 
Общие задачи программы: 

– оздоровительные: 
создавать условия для укрепления 

здоровья детей, закаливания 
организма, активного отдыха; 
расширять адаптационные и 
функциональные возможности 
детей; 

– образовательные: 
- способствовать формированию 

первичных представлений о малой 
родине и Отечестве, о 
социокультурных ценностях 
нашего народа, устойчивого 
интереса к природе родного края, к 
окружающему миру; 

Содержание образовательной деятельности для 
детей от 5 лет до 6 лет 
Раздел 1. Рюкзачок открывает мир (9 часов) Тема 
1. Природа родного края 
Природа — наш друг, источник познания, 
эстетического наслаждения. Откуда мы узнаём о 
природе: наши любимые книги и фильмы о природе. 
Оформление своих наблюдений, впечатлений о 
прочитанной книге, просмотренном фильме в 
самодельной книге по 
«страницам» («Земля — мой край родной»). 
Правила поведения в местах отдыха (в скверах, 
парках, на пляжах). Обсуждение того, что 
непозволительно делать с природой («Вот это — 
ели, а здесь… ели!»). Правила поведения на природе 
(Наш девиз: «После нас чище, чем до нас»). Почему 
не заросла «рана» от костра? Почему образовался 
овраг? 
Тема 2. Мой край родной 
Город (посёлок), в котором мы живём; наш родной 
край, наша малая Родина, здесь мы родились. 
Возникновение и развитие города: первоначальные 
поселения, исторические здания, строительство 
современных микрорайонов, происхождение 
названия города (села, посёлка). Сведения о 
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- содействовать освоению знаний в 
области физической культуры, 
туризма, краеведения, 
необходимых для успешной 
социализации ребёнка; 

- развивать двигательные 
способности, психические 
познавательные процессы; 

- содействовать физическому 
развитию детей, овладению ими 
доступными приёмами туристской 
техники, освоению правил 
ориентирования на местности; 

- воспитывать ценностное 
отношение к миру природы 
историко- культурному наследию, 
потребность в здоровом образе 
жизни; 

- формировать позитивное 
отношение к окружающему миру; 
способствовать установлению 
межличностных, в частности, 
дружеских отношений, 
формировать готовность ребёнка к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 
 

местных достопримечательностях, промышленных 
предприятиях, учреждениях 
Тема 3. Дорога к дому 
Мой дом, какой он — многоэтажный, одноэтажный. 
Кем и когда построен мой дом. Моя семья, соседи, 
друзья. Мой домашний адрес. Дорога от дома до 
детского сада и обратно. Какие здания и 
сооружения встречаются по пути. 
Назначение каждого здания, что в нём расположено. 
Какие природные объекты (парки, сады, скверы) 
расположены на пути к детскому саду. 
Моделирование разных маршрутов до дома, выбор 
наиболее удобного, короткого. Какие микрорайоны 
есть в городе, почему так названы? Как объяснить 
другому человеку дорогу? Как самому спросить 
дорогу? Проезжая часть и пешеходные тротуары. 
Правила пешехода. Пешеходные переходы. 
Светофор и его функции. Безопасность на дороге. 
Тема 4. Вместе с папой, вместе с мамой 
Как семья проводит выходной день? Поход как вид 
семейного отдыха. Почему в поход нужно ходить 
только со взрослыми? Любимые места семейного 
отдыха. Обязанности членов семьи в походе. Игры и 
совместные занятия детей и родителей в походе. 
Конкурсы и развлечения. Правила поведения на 
природе для всей семьи. 
Раздел 2. Рюкзачок готовится в поход (17 часов) 
Тема 1. Здравствуй, Рюкзачок 
«В поход иду и дом несу, в котором дома не живу». 
Палатка, её назначение. Знакомство с рюкзаком. 
Снаряжение туриста. Что такое «КЛМН» (кружка, 
ложка, миска, нож). Демонстрация укладки рюкзака, 
установка палатки. 
Тема 2. О туризме и туристах. 
Турист — человек, который путешествует. Туристы 
ходят в походы, чтобы узнать что-то новое, 
полюбоваться природой, улучшить своё здоровье. 
Туризм — это образ жизни. Туризм бывает разным: 
для детей, для взрослых. Туристическая группа. 
Международный праздник День туриста — 27 
сентября (праздник учреждён Генеральной 
ассамблеей Всемирной туристской организации в 
1979 году. В России начали праздновать День 
туриста с 1983 года). Что мы знаем о видах туризма 
(пешеходный, велосипедный, автомобильный, 
лыжный). Способы и средства передвижения. Виды 
туризма и времена года. Воздействие разных видов 
туризма на экосистемы. «Наш читальный зал». 
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Истории о путешествиях и путешественниках, 
загадки о туризме, стихи, рассказы, произведения 
малого фольклорного жанра. Решение логических 
заданий: ребусы, кроссворды, викторины. 
Тема 3. Путешествуем по карте 
План маршрута. Кто разрабатывает и составляет 
карты. Дидактические игры с планом маршрута, 
планом комнаты. Переставляем мебель в комнате 
(накладывание цветных аппликаций, обозначающих 
предметы, на план комнаты). Игра «Где белочка, 
зайка, мяч?» Игры с планом двора, детского сада, 
микрорайона: «Идём в магазин за хлебом», «Вот 
моя улица — вот и мой дом», «Я иду в детский сад». 
Игры на ориентирование в ближайшем окружении: 
«Найди место игрушки», «Нарисуй, как расставлены 
игрушки на столе». 
Тема 4. Где мы были, что мы видели 
Объекты ближайшего окружения (здание детского 
сада, наша группа, наш участок). Какие помещения 
есть в здании детского сада, для чего они 
предназначены. Групповые участки, что на них 
расположено. Уголки природы на территории 
детского сада (альпийская горка, фруктовый сад, 
огород, фитоогород, экологическая тропа). Уголок 
ПДД. Правила безопасности в помещении и на 
территории детского сада. 
Раздел 3. Здоровье в рюкзачке (10 часов) Тема 1. Я и 
моё здоровье 
Как я родился. Из чего я состою. Клетки и органы 
человеческого тела. Строение органов пищеварения, 
дыхания, кровообращения. Чем человек отличается 
от животных? Мышцы, кости и суставы, их 
прочность. Руки и ноги — «рабочие инструменты» 
человека. Гигиена и уход за ними в походе (массаж 
рук и ног, выполнение физических упражнений, 
содержание в чистоте, использование удобной 
обуви, если необходимо, то и специальной). 
Профилактика болезней, травматизма. Что такое 
здоровье? Какое состояние человека называют 
болезнью? Почему человек болеет? Вредные 
привычки. Влияние погоды, чистоты атмосферного 
воздуха и воды на здоровье человека. 
Закаливающие процедуры. Зимний лесной воздух, 
его оздоровляющее значение. Комплекс 
упражнений юного туриста, укрепляющих 
организм. 
Тема 2. Охраняй здоровье в походе 
Выполнение туристятами норм и правил поведения 
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на природе: будь вежливым в гостях у природы; 
старайся ничего, кроме знаний и впечатлений, с 
собой не уносить; не нарушай дружбу растений и 
животных с человеком, оставь природу в целости и 
сохранности. Детёныши животных и птиц, их 
особенности, поведение на разных этапах 
взросления. Взаимодействие взрослых животных и 
птиц со своими детёнышами. Опасность, которую 
представляют мамы детёнышей для людей. Охрана 
детёнышей животных и птиц туристятами. 
Опасности, подстерегающие юного туриста в 
прогулках- походах.  
Тема 3. Скорая помощь юному путешественнику 
Растения — верные друзья. Целебные 
свойства зелёных растений. Знакомство с 
отдельными лекарственными растениями. 
Лекарство под ногами — подорожник. 
Оказание первой медицинской помощи 
(перевязки). Что такое походная медицинская 
аптечка. 
Тема 4. Народная мудрость на здоровье нам дана 
История народной медицины. Как 
известные путешественники и 
первопроходцы использовали средства 
народной медицины. Народные рецепты 
оказания первой помощи при различных 
болях и травмах. 
Содержание образовательной 
деятельности для детей от 6 лет до 8 
Раздел 1. Рюкзачок открывает мир (11 часов) 
Тема 1. Природа родного края 
Природа родного края в моделях, схемах, 
дидактических играх, иллюстративном материале. 
Почвенно-климатические условия края и 
разнообразие растений. Растения, произрастающие 
в лесу: сосна лесная, лиственница, ель европейская, 
дуб, калина обыкновенная, шиповник, подснежник, 
ландыш. Ягоды лесные: земляника, черника, 
малина, ежевика. Грибы: боровики, лисички 
Раздел 2. Рюкзачок готовится в поход (17 часов) 
Тема 1. Здравствуй, Рюкзачок 
Распределение туристских обязанностей 
(руководитель группы, заместитель 
руководителя, заведующий хозяйством, 
санинструктор, ответственные за дневник, за 
наблюдения). 
Что взять с собой в поход. Всё о рюкзаке, обуви и 
одежде туриста. 



103  
 

Раздел 3. Здоровье в рюкзачке (11 часов) 
Тема 1. Я и моё здоровье 
«Мои помощники». Внешнее строение тела 
человека. Что я могу: бегать, прыгать, петь, 
смотреть, слушать, кушать, терпеть жару и 
холод, переносить боль, дышать, думать, 
помогать другим людям. Значение и функции 
органов зрения, слуха, обоняния, осязания. 
Меры профилактики травматизма. 
Правила бережного отношения к органам 
чувств. Комплексы укрепляющих упражнений 
для глаз. Организация экспериментальной 
деятельности: «Что происходит с зрачком при  
ярком и слабом свете», «Узнай на вкус», 
«Угадай, что звучит». Зачем человеку кожа? 
Что такое кожа, чем она покрыта. 
Проведение простейших опытов: «Тёплое 
и холодное», «Укол». Правила ухода за 
кожей. 
Раздел 4. Весёлый Рюкзачок занимается 
физкультурой (13 часов) 
Тема 1. Готовимся к дальним дорогам 
Огонь, как явление неживой природы. 
Необходимость огня, как условия жизни на 
Земле. Легенда о Прометее. Костёр на 
привале туристов. Разные виды костров: 
«звезда», 
«шалаш». Почему только взрослые могут 
разводить костёр. Правила обращения с 
костром для всех туристов. Когда огонь 
становится врагом. Опасность пожара в лесу и 
как её предотвратить. Правила пожарной 
безопасности для туристов.  
Результаты реализации программы: 
Сформированность эмоциональной отзывчивости на 
музыку. ребенок овладевает основными 
культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности; ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми. 

1. Умение передавать выразительные музыкальные 
образы, воспринимать и передавать в пении и 
движениях выразительность музыкальных 
произведений. способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 
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2. Сформированность двигательных навыков и качеств 
(координация, ловкость и точность движений, 
пластичность). У ребенка развита крупная и мелкая 
моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими. 

3. Проявление активности, самостоятельности и 
творчества в разных видах музыкальной 
деятельности. Участвует в совместных играх, в том 
числе в совместной музыкальной деятельности. 
Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. 

 
  

Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет» 

   
 
Цель, задачи программы Основное содержание  
Цель Программы - помочь детям 
пяти–семи лет войти в социально-
экономическую жизнь, 
способствовать формированию 
основ финансовой грамотности у 
детей данного возраста. 

Основные задачи Программы 
Помочь дошкольнику выработать 
следующие умения, навыки и 
личностные качества: 
-понимать и ценить окружающий 
предметный мир (мир вещей как 
результат труда людей); 
-уважать людей, умеющих 
трудиться и честно зарабатывать 
деньги; 
-признавать авторитетными 
качества человека-хозяина: 
бережливость, рациональность, 
экономность, трудолюбие и вместе 
с тем — щедрость, благородство, 

В ходе образовательной деятельности у ребенка 
воспитывается ценностное отношение к 
собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Дошкольник знакомится со сложными 
взаимосвязями между финансово- экономическими 
понятиями: деньги, труд, товар, цена — и 
этическими: честность, щедрость, экономность. 
Дети дошкольного возраста знакомятся с 
профессиями, учатся воспринимать и ценить мир 
рукотворных вещей как результат труда людей; у 
них формируются представления о денежных 
отношениях (торговля, купля-продажа, кредит и 
т.п.), о доходах (заработная плата, пенсия) и 
расходах, о денежных знаках (монета, купюра) 
России и других стран. 
Дети осваивают взаимосвязь понятий «труд — 
продукт — деньги» и то, что стоимость продукта 
зависит от его качества. В детях воспитывается 
уважение к людям, умеющим трудиться и честно 
зарабатывать деньги; формируются базисные 
качества экономической деятельности: 
бережливость, экономность, рациональность, 
деловитость, трудолюбие. 
Программа ориентирована на принцип тесной 
взаимосвязи нравственно-трудового и 
экономического воспитания. Чем младше ребенок, 
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честность, отзывчивость, 
сочувствие (примеры меценатства, 
материальной взаимопомощи, 
поддержки и т. п.); 
-рационально оценивать способы и 
средства выполнения желаний, 
корректировать собственные 
потребности, выстраивать их 
иерархию и временную 
перспективу реализации; 
-применять полученные умения и 
навыки в реальных жизненных 
ситуациях. 

 

тем теснее и глубже должна быть эта взаимосвязь. 
Программа экономического воспитания 
дошкольников (далее — Программа) предполагает 
опору на такие виды занятий, труда, которые 
помогают детям понять, что только хорошее 
качество результатов труда имеет ценность, освоить 
смысл понятия «брак в работе» и уразуметь, почему 
он не нужен никому — ни детям, ни взрослым 
Планируемые результаты освоения программы 
В результате освоения Программы дети: 
- адекватно употребляют в играх, занятиях, 
общении со сверстниками и взрослыми знакомые 
экономические понятия (в соответствии с 
используемой Программой); 
- знают и называют разные места и учреждения 
торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, 
интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторые названия 
валют ближнего и дальнего зарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, 
в путешествии); 
- знают несколько современных профессий, 
содержание их деятельности (например, 
предприниматель, фермер, программист, модельер и 
др.); 

- знают и называют разные виды рекламы, ее 
назначение, способы воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем 
предметном, вещном мире, в природном 
окружении; 
- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр 
проявляют заботу, пытаются исправить свою или 
чужую оплошность; 
- любят трудиться, делать полезные предметы для 

себя и радовать других; 
- бережно, рационально, экономно используют 
расходные материалы для игр и занятий (бумагу, 
карандаши, краски, материю и др.); 
- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, 
если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай, 
подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 
- с удовольствием делают подарки другим и 

испытывают от этого радость; 
- проявляют интерес к экономической 
деятельности взрослых (кем работают родители, 
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как ведут хозяйство и т. д.); 
- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым 

покупкам; 
- объясняют различие понятий благополучия, 

счастья и достатка; 
- проявляют сочувствие к другим в сложных 

ситуациях; 
- переживают случаи порчи, ломки вещей, 
игрушек; 3 сочувствуют и проявляют жалость к 
слабым, больным, пожилым людям, ко всем 
живым существам, бережно относятся к природе; 
- с удовольствием помогают взрослым, 
объясняют необходимость оказания помощи 
другим людям. 

 
 

 Реализация парциальных программ в образовательной  деятельности ДОО 
Образовательная область 
Наименование 

парциальных  
Программ 
 

Периоды реализации, виды 
деятельности, методы и формы 
взаимодействия педагогов с 
детьми 

Условия, 
РППС в ДОО  

Социально-
коммуникативное 

развитие 
Парциальная программа 

по духовно-
нравственномувоспитанию 
 «Купелька» 

Учебный год:  
индивидуальная работа, 
совместная деятельность - 
досуговые мероприятия, 
праздники, ематические 
занятия 

Групповые помещения, 
музыкальный зал 

Физическое развитие 
Парциальная 

программа «По тропинке с 
рюкзачком» 
 
 
 
 
 
 
  

Учебный год: 
совместная деятельность – 
досуги, развлечения, походы 

Музыкальный зал, 
физкультурно-спортивный 
зал, 
центры двигательной 
активности в группах, 
физкультурная площадка на 
территории ДОО. 

Социально-
коммуникативное 

развитие. 
Парциальная программа 

«Курские просторы 

Учебный год: 
совместная деятельность – 
познавательные беседы, 
развивающие занятия, 
развивающие диалоги, 
образовательные проекты, 
образовательные ситуации и 

Центр патриотического 
воспитания в группе, 
музыкальный зал 
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ситуации общения. 
 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями 
обучающихся (воспитанников) 

Наименование парциальных (авторских) 
   программ 

Образовательный потенциал 
семьи 

Парциальная программа рекреационного 
туризма «По тропинке с рюкзачком» 

- Совместные досуги и 
развлечения. 
- Совместное посещение 
спортивных мероприятий. 
- Совместная работа по привитию 
навыков ЗОЖ. 
- Подготовка детей к сдаче 
нормативов ГТО первой ступени. 

Парциальная программа «Курские просторы» 
 
  
 
 
 
 
  

 
- Участие в праздниках, досугах, 
развлечениях. 
- Участие в совместных театрально-
игровых постановках. 
- Посещение филармонии с 
просмотрами музыкальных 
программ для детей дошкольного 
возраста. 

Парциальная программа «Экономическое 
воспитание дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности» 

для детей 5-7 лет» 
   

 

- Привлечение родителей к 
совместной деятельности с 
детьми – изготовление альбомов, 
атрибутов для игр и др. 
- Привлечение родителей к сбору 
и оформлению 
информационных материалов. 
- Совместные экскурсии.  
- Развлечения и досуги. 
- Мастер-классы «Моя профессия». 
  

Парциальная программа «Купелька» Участие в тематических 
занятиях, праздниках. 
Участие в экскурсиях в храм. 
Участие в мастер-классах. 

  
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
       Образовательная деятельность по реализации парциальных (авторских) программ 

способствует формированию у воспитанников отдельных культурных практик, которые 
позволяют им   выстраивать и осмысливать содержание и формы их  
жизнедеятельности, а именно:  

- опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности 
на основе собственного выбора; 

- ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 
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(сотрудничество) с взрослыми и детьми; 
- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 
- сферу собственной воли, желаний и интересов; 
- свою самостоятельность, которую можно определить как самоосознание, понимание 

своего «Я» как многообразного самобытия; 
- ответственность и автономность, дающие ребенку право на выбор и обеспечивающие 

самоопределение. 
 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Парциальные (авторские) программы направлены на поддержку познавательной 

инициативы и любознательности через включенность детей в разнообразные виды 
деятельности, поддержку коммуникативной инициативы, так как обеспечивают 
включенность ребенка на взаимодействие со сверстниками и взрослыми, на развитие 
социальной зрелости (социальной компетентности)  воспитанников, а именно таких 
качеств, как ответственность, целеустремленность, самостоятельность. В 
результате изучения программного материала у детей  формируется социальная 
адаптированность к условиям современной жизни, умение эффективно 
взаимодействовать с предметным и окружающим миром. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по реализации парциальных программ 
Основными направлениями взаимодействия с семьями воспитанников в процессе 

реализации парциальных (авторских) программ являются: 
- информирование родителей о ходе образовательной деятельности: 

индивидуальные и групповые консультации, оформление информационных стендов, 
организация выставок детского творчества, разработка памяток, чек-листов; 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в выставках, 
конкурсах, к участию в детской проектной, творческой, продуктивной и других видах 
деятельности, сбору информационного и наглядного материала, организации и 
проведению культкрно-досуговых мероприятий. 

 
Особенности осуществления образовательного процесса  

(национально-культурные, демографические, климатические и другие) 
       Учитывая национально-культурные особенности Курского края, в Программе 
выделен раздел по ознакомлению детей дошкольного возраста с историей, культурой, 
достопримечательностями, традициями, природой малой родины. Формирование 
начальных краеведческих представлений осуществляется через ознакомление с 
художественными произведениями курских поэтов и писателей, фольклор, слушание и 
исполнение музыкальных произведений курских композиторов, знакомство с 
изобразительным искусством курских художников, организацию экскурсий в музеи, 
картинную галерею, экскурсий по городу и др. 

При проектировании содержания Программы учитываются климатические 
особенности региона: время начала и окончания сезонных явлений, интенсивность их 
протекания, состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и др. 
Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематических и календарно-
тематических планов воспитательно-образовательной работы.  

Так, например, умеренно континентальный климат области позволяет 
организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4 



109  
 

часов в зависимости от климатических условий и сезона. При организации 
образовательного процесса педагоги знакомят детей с явлениями природы, 
характерными для местности, формируют  первоначальные представления о живой и 
неживой природе, организуют различные виды детской деятельности на основе 
изучения климатических особенностей края. При ознакомлении детей с трудом 
взрослых познавательный материал опирается на ведущие отрасли экономики и 
производства Курской области («Карта отраслей и сфер деятельности Курской 
области»). 

 В основе реализации регионального компонента Программы лежит народная 
педагогика, которая основывается на использовании фольклора (предания, загадки, 
пословицы, поговорки, сказания, былины, сказки и т.п.); народная музыка (бытовые, 
колыбельные и обрядовые песни); изобразительное прикладное искусство (различные 
виды росписи и т.д.); быт и традиции семьи. Посредством русской народной педагогики 
осуществляется обогащение содержания и методов воспитания дошкольников, 
обогащение различных видов детской деятельности. 

Цель народной педагогики: на основе материалов этнографии, литературы, 
истории и культуры народа Курского края обеспечивать целостное развитие личности 
ребёнка в период дошкольного детства; формировать активность субъекта через 
разнообразные виды детской деятельности. 

Задачи: 
 - расширять и углублять представления воспитанников о Курске, Курском крае, 

его истории, достопримечательностях; 
- учить видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, предметах 

быта, названиях улиц); 
- развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желание 

сохранять и преумножать богатства родного края, воспитывать уважение к труду людей, 
создающих красивый город; 

- сохранять духовно-нравственное здоровье детей, приобщать их к нравственным 
и духовным ценностям православной культуры; 

- воспитывать любовь к Родине, родному краю, природе через непосредственное 
общение с ней, восприятие её красоты и многообразия; 

- вовлекать родителей в образовательный процесс для совместной работы по 
изучению родного края. 

Ожидаемые результаты: 
- сформированы у дошкольников основы патриотизма, гражданственности, 

ответственности за судьбу Отечества, готовности к защите; 
- полученные знания о Курском крае, г. Курске находят отражение   в добрых делах, 

поступках, акциях   на благо малой родины; 
-  у детей накоплен определенный опыт поведения и взаимоотношений между людьми; 
- дети знают названия улиц, в честь кого они названы, названия памятников, знают об  

истории возникновения и развития города; 
- детьми приобретен опыт общения с природой, сформированы знания о растениях и 

животных Курского края; 
- закладываются основы для целостного, системного понимания мира профессий и труда; 
- формируются базовые понятийные представления об отраслях хозяйства страны, 

Курской области. 
Содержание образовательной деятельности по региональному компоненту 

Тема Примерные формы работы 
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                                                                                 5-6 лет 

«Я и моя семья»      Тематический проект «Семейные праздники». Беседа на 
тему «Мои домашние обязанности». 
Организация фотовыставок «Наши папы», «Наши мамы». 
Этюды «Любящие родители», «Утреннее фото». 
Рисование на тему «Подарки бабушкам и дедушкам» 

«Я люблю свой детский 
сад и район, где я 

живу» 

     Коллективная работа «Наш любимый детский сад». 
Чтение:  
Ф. Зернова «Как Антон полюбил ходить в детский сад», 
Е.Тараховская «Тихий час», Е. Яниковская «Я хожу в 
детский сад». Развивающий диалог «Правила поведения на 
улице на улице». Фотоэкскурсия «Наш микрорайон». 

«Мой любимый город»      Рассматривание карты города Курска, знакомство с 
флагом города, гербом. Чтение Е. Полянский «Легенда о 
Курском гербе». Аппликация «Герб Курска». Экскурсии к 
памятникам, по улицам родного города. Оформление 
фотоальбома «Памятники города Курска» Просмотр фото и 
видеоматериалов о Курске. Рисование «Мой Курск». 
Словесные игры: «Расскажи о своей улице», «Расскажи о 
своём городе». Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по 
родному городу» «Поездка по Курску» 

«Эхо далёких лет.   
Курск исторический» 

    Рассказ воспитателя об истории древнего Курска. 
Рассматривание карты старинной крепости Курск, альбома 
«Улицы старинного Курска». Чтение О. Полянский 
«Древний град Руси». Рассматривание иллюстраций 
курского костюма, курских узоров. Рассказ воспитателя о 
битве на Курской дуге, рассматривание иллюстраций. 
Просмотр отрывка из хроникально-документального 
фильма о Курской битве. Экскурсия в мини-музей «Мы 
помним, мы гордимся». Чтение Г. Ильин «Курская земля». 
Экскурсия в сквер к памятнику героям. Экскурсия в МОП 
патриотической направленности «Мы помним, мы 
гордимся». Оформление фотоальбома «Памятники 
воинской славы Курска». Рисование «Этот День Победы!». 
Тематические проекты: «Наша армия родная», «Этот День 
Победы!». 

«Святая отчая 
земля! 
 Курск 

православный» 

      Беседа «Храмы и церкви города Курска». 
Рассматривание иллюстраций, фотоматериалов. Экскурсии 
в храм микрорайона. 
Оформление альбома «Храмы Курска». Чтение и 
обсуждение  отрывков «Жития Серафима Саровского», С. 
Никулина «Правило батюшки Серафима для детей». 
Заочная экскурсия в Коренную пустынь. 
       Рассказ воспитателя о ратных подвигах А. Невского, 
рассматривание иллюстраций. Просмотр отрывка из 
художественного фильма «Александр Невский». Экскурсия 
к памятнику А. Невскому. Знакомство с творчеством Л.П. 
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Петропольской-Барашкиной. Пение песни «Коренная 
пустынь». 
Знакомство с историей Коренской ярмарки. Изготовление 
поделок для ярмарки. 

«Искусны куряне в 
искусствах всех видов. 

Курск творческий» 

     Рассказ воспитателя о биографии и творчестве писателя  
Е. Носова. Оформление выставки книг для детей, чтение 
рассказов «Радуга», «Хитрюга». Экскурсия к памятнику 
«Белый гусь». Рассказ о композиторе Г. Свиридове, 
слушание «Курские песни». Экскурсия с родителями к 
памятнику Г. Свиридову. Заочная экскурсия в картинную 
галерею, рассматривание репродукций картин художников 
А.А. Дейнеки, З.Серебряковой. Слушание произведений 
курского фольклора, пение «Земелюшка чернозём», 
разучивание курских песен и хороводов. Рассматривание 
росписи подносов, самоваров, ложек, игрушек и т.д. 
Роспись игрушек. 

«Нам сильным, и 
смелым, и ловким со 

спортом всегда по 
пути. 

Курск спортивный» 

      Беседа с рассматривание иллюстраций, фотоматериалов 
на тему 
«Спортивные сооружения города Курска. Рассказ 
воспитателя на тему «Наши спортсмены» (рассматривание 
фотоматериалов). Дидактические игры: «Найди пару », 
«Что кому нужно», «Сложи картинку». Чтение детям: Л. 
Квитко «Лыжники», «На санках». Разучивание русских 
народных игр на прогулке: «Никанориха», «Горелки», 
«Гори, гори ясно…», «Золотые ворота…» Проведение 
спортивной викторины. 

«Соловьиный край 
России. 

Курск заповедный» 

     Беседа «Такие разные растения» (культурные, дикие, 
лекарственные, опасные, исчезающие). Рассматривание 
гербария «Растения нашего края». Экскурсии: в осенний, 
зимний, весенний сквер. Оформление гербария «Растения 
нашего участка». Дидактические игры: «Узнай и назови», 
«Собери растение», «Что где растёт?», «Их нужно сберечь», 
«Опасные растения». Изобразительная деятельность 
«Цветы». Работа с трафаретами «Животные». 
Дидактические игры: «Кто это?», «Взрослые и детёныши». 
Чтение: Е. Носов «Весенними тропами», «Белый гусь», И. 
Тургенев «О соловьях». Прослушивание аудиозаписей 
соловьиных трелей. Разучивание физкультминуток. 
Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие в лес», «Поездка на 
автобусе в степь». 
 
 

                                                                                        6-8 лет 
«Я и моя семья»       Тематический проект «Летопись моей семьи». Беседа на 

тему  
«Наши семейные традиции». Разгадывание ребуса «7-Я». 
Беседа на тему «История моей семьи». Организация 
выставок рисунков «Наши бабушки и дедушки». Создание 
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генеалогического древа семьи. Обсуждение рассказа В. 
Драгунского «На Садовой  большое движение». Лепка 
дымковских игрушек «Семья» (персонажи потешки «Из-за 
леса, из-за гор»). 

«Я люблю свой детский 
сад и район, где я 

живу» 

    Рассказ воспитателя «История нашего детского сада». 
Создание макета детского сада, микрорайона. Составление 
схемы «Я иду в свой д/с» (дорога из дома в д/с). Рассказ 
воспитателя «А знаете ли вы?» (история названий 
близлежащих улиц). Проблемная ситуация «Что делать, 
если ты потерялся?». 

«Мой любимый город»     Беседа на тему «Государственная символика» (флаг, герб, 
гимн). Эскурсия МОП «Мы помним, мы гордимся». Работа 
с картой города Курска (названия улиц, микрорайонов,  
достопримечательности). Чтение В. Корнеев «Курск 
родной!».  
Л. Шелест «Курск», В. Золотарёв «Гимн родной земле». 
Целевая прогулка по близлежащим улицам: 
благоустройство микрорайона. Безопасность в городе - 
знакомство с дорожными знаками. С/р игра «Наш город», 
«Путешествие по городу». Д/игры: «Задания для маленьких 
патриотов»; «Достопримечательности города»; «Азбука 
пешехода». Беседа «Театры родного города»: кукольный 
театр. Игры - драматизации по знакомым сказкам. Показ 
кукольных театров малышам. Рассматривание альбомов 
«Памятники архитектуры», «Усадьбы Курской области». 
Совместная акция «Чистые улицы города». Экскурсии в 
музеи города. Рисование «Город моей мечты», «Край 
родной, навек любимый», «Воспоминания об экскурсии». 
Составление альбома с изображением самых замечательных 
мест в городе. Творческая выставка «Край, которым я 
горжусь». Выставка рисунков «Курский край глазами 
детей». 

«Эхо далёких лет.  
Курск исторический» 

      Фотоэкскурсии: «По старинным улицам города»; 
«Главные улицы и площади города», «Как было и стало». 
Рассказ воспитателя о богатырях - защитниках земли 
русской. Чтение былины «Три поездки Ильи Муромца», 
глав из книги «Былины» в пересказе  
А. Нечаева. Слушание песни «Богатырская сила». 
Сюжетно-ролевая игра «Богатыри». Экскурсия МОП 
патриотической направленности «Мы помним, мы 
гордимся». Рассматривание альбома «Героическое прошлое 
со страниц семейного альбома». Беседа «Будем помнить 
вечно». Знакомство с песнями военных лет. Рассматривание 
альбомов «Военная техника», «Великие полководцы», 
«Куряне-защитники». Чтение Л. Кассиль «Твои 
защитники», «Памятник солдату», С. Маршак «День 
Победы». 
П/игра «Полоса препятствий». Выставка рисунков 
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«Сражение в небе», «Вечный огонь». Тематические 
проекты: «Образы, рожденные войной», «Курск – город 
воинской славы», «Искорки победного салюта». 

«Святая отчая 
земля!». Курск 
православный» 

     Проектная деятельность «Русские богатыри – защитники 
земли русской». Экскурсии МОП «Музей-библиотека 
бабушки сказки». 
«День единения - день богатырской славы» (просмотр 
видеофильма). Экскурсия с родителями в Храм Георгия 
Победоносца в Курске. Видеопросмотры «Многообразие 
икон Божьей Матери». 

«Искусны куряне в 
искусствах всех видов. 
Курск творческий» 

     Знакомство с Курскими исполнителями: рассказ о 
творчестве Н.В. Плевицкой (прослушивание «Из-за 
острова»); 
- артист Большого театра И.П. Бурлак (прослушивание 
фрагментов из опер). Беседа о старинной свадьбе, о 
деревенском укладе в Курской области. Экскурсии МОП 
«Крестьянская изба». Лепка домашней утвари. Разучивание 
песен «Во горенке новой», «Виноград расцветает», «Сова, 
моя совка», слушание частушек Курской области. «Ремесло 
наших бабушек» - рассматривание рушников, блузок и др. 
изделий. «Дивная игрушка» - роспись матрёшек узорами 
родного края. Экскурсии в МОП «Музей игрушки Н.Д. 
Бартрама». Рассматривание альбома «Народные игрушки». 
Изготовление тряпичной птицы-оберега «Птица счастья». 
Рассматривание русских национальных костюмов, 
костюмов Курской губернии. «Поэты земли Курской» - 
организация вечеров поэзии. Рассказ о скульпторе В. 
Клыкове. Просмотр фотоматериалов с изображением работ 
скульптора. 

«Соловьиный край 
России. 

Курск заповедный» 

     Рассматривание Красной книги Курской области, 
репродукций и иллюстраций с изображением родной 
природы. Работа в книжном уголке - знакомство с 
произведениями о родной природе.    Аппликация «Мой 
край родной». Дидактические игры: «Можно или нельзя?», 
«Правила безопасности», «Внимание!». Беседа «Невидимые 
нити» (экологическое воспитание). Создание альбомов: 
«Стрелецкая степь»; «Растения луга»; «Обитатели 
водоёмов», «Обитатели леса». Заочнаяя экскурсия в 
заповедник имени В. Алёхина.  Труд детей в природе. 
Акция «Береги природу». Путешествия по экологической 
тропе на территории ДОО, Квест на «Экотропе». 

«Нам сильным, и 
смелым, и ловким со 

спортом всегда по 
пути. 

Курск спортивный» 

     Проект «От ГТО к олимпийским медалям». Беседа 
«Знаменитые спортсмены Курского края». Экскурсия в 
центр фефтования. Создание альбома-хроники 
«Спортивная жизнь города». Д/игры: «Узнай вид спорта», 
«Кому это нужно», «Собери картинку». П/игры: «Веселые 
эстафеты», «Дорожка препятствий». Спортивное 
развлечение «Малые Олимпийские игры». 
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III. Организационный раздел  

Обязательная часть 
 

В группах комбинированной направленности для детей 5-6, 6-8 лет с ТНР 
реализуется Программа. При её составлении ориентировались: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных 
возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 
воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 
средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 
деятельности. 

 
3.1. Психолого-педагогические условия реализации  Программы  

(п. 30 ФОП ДО) 
Успешная реализация  Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 
1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, 
какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 
развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных 
возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 
организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 
образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-
обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 
традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом 
занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 
деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 
обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего 
уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах 
развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на 
стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 
обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 
особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 
периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 
образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-
личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его 
индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, 
партнера, средств и прочее; 
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6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение 
его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 
результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 
основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 
условий, способствующих получению дошкольного образования, социальному 
развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 
запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 
консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 
воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 
образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 
образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 
психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 
обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, 
обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам 
родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 
образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социальновоспитательными 
субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов 
взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, 
участие всех сторон взаимодействия в совместной социальнозначимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 
дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 
социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, 
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 
общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 
использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в 
информационной среде. 
 

3.2.  Особенности организации  развивающей предметно-пространственной 
среды (в соответствии с п.31. ФОП ДО) 

Развивающая предметно-пространственная среда  (далее - РППС) – часть 
образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает 
основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и 
привлекательной для каждого ребенка  деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые 
комнаты, специализированные, технологические, административные и иные 
помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и 
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средства обучения и воспитания,  охраны и укрепления их здоровья детей дошкольного 
возраста, материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей. 
РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, 
коррекции недостатков их развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого 
согласованы между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 
- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 
- возраст, уровень развития детей и особенностей их деятельности, содержание 

образования; 
- задачи Программы для разных возрастных групп; 
- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 

и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, других участников образовательной 
деятельности). 

РППС ДОО соответствует: 
- требованиям ФГОС ДО; 
- Программе ДОО; 
- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО; 
-                                  возрастным особенностям детей; 
- воспитывающему характеру образования детей в ДОО;  
-                                  требованиям безопасности и надежности. 
РППС обеспечивает: 
- целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для 

реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей (согласно 
ФГОС ДО); 

- возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной 
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
двигательной, продуктивной и прочее в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС является содержательно-насыщенной; 
трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

РППС организована в виде мобильных центров детской активности (центры 
описаны  в содержательном разделе Программы воспитания). 

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 
комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного  процесса. Для 
этого в групповых и прочих помещениях в наличии имеется оборудование для 
использования информационно-коммуникационных технологий в   образовательном 
процессе.  

В ДОО созданы условия для  подключения некоторых помещений и кабинетов   к 
сети «Интернет» с учётом регламентов безопасного пользования сетью «Интернет». 

В оснащении РППС  использованы элементы цифровой образовательной среды  
(мультстудия, роботизированные и технические игрушки). 

Реализация воспитательного потенциала РППС предусматривает совместную 
деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 
по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 



117  
 

Цель создания РППС – обеспечить разностороннее развитие детей дошкольного 
возраста,  в том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном 
плане, развития самостоятельности. 

РППС предусматривает: 
- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 
- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
Наполняемость РППС обеспечивает целостность воспитательного процесса в 

рамках реализации  рабочей Программы воспитания: 
- подбор художественной литературы; 
- подбор видео и аудиоматериалов; 

         - подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 
иллюстрации и т.п.); 
         - наличие демонстрационных технических средств (экран, интерактивная доска,  
телевизор, ноутбук, колонки, микрофоны и т.п.); 
        - подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 
сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 
        - подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд); 
       - подбор художественной литературы, видео и аудиоматериалов, оборудования и др. 
для использования государственных символов Российской Федерации в 
образовательном пространстве ДОО. 

Материально-техническое оснащение РППС среды изменяется и дополняется в 
соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы 
на текущий учебный год. 

РППС ДОО соответствует требованиям ФГОС ДО. 
Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию ОП ДО и Программы воспитания. Образовательное пространство оснащено 
средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами и инвентарем. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами, 
двигательную активность, эмоциональное благополучие, возможность самовыражения 
детей. Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства позволяет изменить РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность РППС достигается путем использования матов, мягких 
модулей, ширм, детской мебели. 

Вариативность РППС обеспечивается за счет создания различных пространств 
(уголков, центров) для игры, конструирования, уединения и пр., а также наличия 
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 
выбор детей, периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

Доступность РППС позволяет всем детям, в том числе детям с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам свободно пользоваться играми, игрушками, 
материалами, пособиями, обеспечивающими все основные виды детской активности и 
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находящимися в исправности и сохранности.  
Безопасность РППС достигается путем контроля за соответствием всех её 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности использования. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Групповые помещения оборудованы с учетом возрастных особенностей 

воспитанников.  
Центры детской активности, в которых организуется образовательная 

деятельность, обеспечивают все виды детской деятельности, в которых организуется.  
В группах раннего возраста созданы следующие центры детской активности: 
1. Центр двигательной активности для развития основных движений детей.  
2. Центр сенсорики и конструирования для организации предметной 

деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми 
сенсорных эталонов формы, цвета, размера.  

3. Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 
совместных игр со сверстниками под руководством взрослого.  

4. Центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия 
смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых 
навыков продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных 
изобразительных средств.  

5. Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла 
сказок, стихов, рассматривания картинок.  

6. Центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 
деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития 
навыков самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-
орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

В группе компенсирующей направленности для детей 6-8 лет предусматривается 
следующий комплекс центров детской активности:  

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 
малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 
физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых 
участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции с 
содержанием образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое развитие».  

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс 
для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции 
содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 
детских игр, предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных 
областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое 
развитие»).  

4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 
материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 
демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей 
в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-
эстетическое развитие».  
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5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 
материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 
формирования элементарных математических навыков и логических операций в 
интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 
оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 
способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности 
детей в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»).  

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 
расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии 
детей со взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием образовательных 
областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие».  

8. Центр книги (библитека группы), содержащий художественную и 
документальную литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и 
этико-эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 
жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 
художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции 
содержания всех образовательных областей.  

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 
организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 
содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Физическое развитие».  

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 
напряжения воспитанников.  

11. Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности 
воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию 
имеющихся у них нарушений.  

12. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 
деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 
интеграции с содержанием образовательных областей «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

РППС отражает также региональную специфику, в каждой возрастной группе 
оформлены уголки краеведения с включением  знаков и символов государства, 
региона, города.  

 
3.3. Материально-техническое обеспечение  

 
Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 

процесса детского сада отводится материально - техническому обеспечению ДОО и 
оснащённости образовательного процесса. Материально-техническое оснащение и 
оборудование, пространственная организация среды ДОО соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям. В детском саду созданы все условия для полноценного 
развития детей. Детский сад представляет собой уютное и светлое помещение, где 
созданы и создаются все условия для благоприятного пребывания детей. 

В группах комбинированной и компенсирующей направленности для детей с ТНР 
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созданы условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности детей. При 
построении предметно-развивающей среды группы учитываются возраст детей, их 
интересы и желания. 

Предметная среда групп имеет уголки развития, обеспечивающие игровую 
деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для 
проведения совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности 
воспитателя с детьми. Группы оборудованы мебелью, разнообразными дидактическими 
пособиями и игрушками; имеются игрушки и пособия для физического развития, 
музыкальные игрушки и разные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется 
педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста, она мобильная и 
динамична. 

В её организации педагогами были учтены зоны ближайшего развития в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка, его 
потребностями, стремлениями и способностями. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 
самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 
решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет 
возможности для проявления и для развития и реализации разнообразных идей. 
Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в 
себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные 
для него открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует 
подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое 
стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге - учит учиться. 

Помещение 
ДОО 

Функционально
е использование Оборудование 

Групповые 
помещения 

Воспитательно-
образовательная 

работа 
 

Пространство группы организовано в виде 
игровых зон /центров/, оснащённых развивающими 
материалами (книга, игрушки, материалы для 
творчества и пр.). Все предметы доступны детям. 
Подобная организация пространства позволяет 
дошкольникам выбирать интересные для себя 
занятия, чередовать их в течении дня, а педагогу 
даёт возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учётом 
индивидуальных особенностей детей.  

Образовательное пространство ДОУ 
оснащено средствами обучения и воспитания, 
необходимыми материалами, игровым и 
спортивным оборудованием. 

Для осуществления воспитательного 
процесса в ДОУ оборудованы просторные 
групповые комнаты, которые зонированы, в 
соответствии с пятью направлениями развития 
ФГОС ДО.  

Образовательная среда представляет собой 
совокупность материальных средств, духовных 
ценностей, межличностных отношений, оказывает 
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прямое и косвенное влияние на всестороннее 
развитие ребёнка в детском саду, состояние его 
физического, психического здоровья. 

Музыкальный 
зал 

 

Для проведения 
музыкальных 

занятий, досуга, 
праздников, 
развлечении, 

театрализованно
й деятельности 

 

Музыкальный зал оснащён оборудованием, 
которое соответствует требованиям стандарта. 
Фортепиано, баян, музыкальный центр, 
магнитофон, микрофоны, CD и DVD диски, 
наборы детских музыкальных инструментов 
(звуковысотные и шумовые), народных 
музыкальных инструментов, фонотека, нотный 
материал, библиотека методической литературы 
по всем разделам программы, портреты 
композиторов. Проектор. Наличие музыкального 
оборудования помогает обеспечить качественный 
уровень музыкального развития дошкольников. 
Высокий уровень развития музыкальных 
способностей позволяет нашим детям участвовать 
в конкурсах, фестивалях, районных, городских 
мероприятиях, выйти на современный уровень 
общения со всеми участниками образовательного 
и воспитательного процесса. 

Для хранения музыкального инвентаря 
имеются шкафы и стеллажи. 

Физкультурны
й зал 

Для проведения 
физкультурно-

оздоровительной 
работы, 

физкультурных 
занятий, 

спортивных 
развлечений, игр 

Физкультурный зал оснащён 
оборудованием, которое соответствует 
требованиям стандарта: стандартное и 
нетрадиционное оборудование, необходимое для 
ведения физкультурно-оздоровительной работы. 
Имеются мягкие модули, мячи, предметы для 
выполнения общеразвивающих упражнений и 
основных видов движений, гимнастическая 
скамейка, маты, тренажеры, мини-батуты, 
шведская   стенка, баскетбольные щиты, 
массажные дорожки, сенсорные мячи, обручи, 
мячи-попрыгунчики; и другое спортивное 
оборудование необходимое для физического 
развития дошкольников. 
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В физкультурном зале оборудованы 
стеллажи  для хранения физкультурного 
инвентаря. 

Медицинский 
блок 

Для проведения 
антропометрии, 
изолирования 
больных детей 

Материал по санитарно-просветительской, 
лечебно-профилактической работе, питанию. 
Медицинский материал. 

Кабинет 
коррекционно-
развивающего 

обучения 

Для 
индивидуальных 

занятий 

Диагностический материал, разнообразные 
дидактические игры для дошкольников, 
(наглядный и демонстрационный материалы), 
дидактические материалы для ведения работы с 
детьми 

Уголки 
учителей–
логопедов 

Для 
индивидуальных 

занятий 

Диагностический материал, разнообразные 
дидактические игры для дошкольников, 
(наглядный и демонстрационный материалы), 
дидактические материалы для ведения работы с 
детьми 

В группах 

Уголки ИЗО 

Для проведения 
занятий по 

изодеятельности, 
самостоятельной 

деятельности 

Диагностический материал, разнообразные 
дидактические игры для дошкольников, 
(наглядный и демонстрационный материалы), 
дидактические материалы для ведения работы с 
детьми. Материал для художественно-творческой 
деятельности 

Холлы и 
коридоры 

ДОУ 

Для 
просветительско

й работы с 
педагогами и 
родителями 

воспитанников, 
для проведения 
дополнительных 
занятий с детьми 

Информационные  стенды для всех 
участников образовательных отношений 
(родители, дети, педагоги). 
 «Галерея» 

Территория 
ДОО 

Для проведения 
прогулки, 
игровой, 

познавательной, 
опытно-

поисковой, 
эксперименталь-
ной и трудовой   
деятельности, 

досугов,  

Территория детского сада делится на 
игровую зону и территорию, необходимую для 
хозяйственных нужд. Территория постоянно 
озеленяется. 

На территории ДОУ у каждой возрастной 
группы имеются участки для прогулок и 
спортивная площадка, которые эстетично 
оформлены и их наполняемость соответствует 
требованиям ФГОС ДО. Имеются теневые навесы, 
защищающие от солнца и осадков, песочницы, 
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самостоятельной 
двигательной 

активности детей 
 

спортивное и игровое оборудование. Соблюдены 
условия безопасности воспитанников. 

Территория поддерживается в чистоте, 
уборка проводится дважды в сутки. Размеры 
площадок, навесов и прочих элементов 
рассчитываются исходя из требований СанПиНа.  

 

Здание 

Для проведения 
образовательно-
воспитательной 

работы 

Помещение ДОО оборудовано пожарной 
сигнализацией и обеспечено запасными выходами 
для эвакуации детей.  

 Выполнены требования СЭС к габаритам 
помещения для детского сада. 

 
 
Образовательное пространство в группе комбинированной направленности и на 

участках оснащено средствами обучения, соответствующими материалами, в том числе 
расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в 
соответствии с Программой обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в спортивных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии предметно-
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 
воспитанников и работников. 

 
Перечень литературных  произведений для реализации Программы 

От 5 до 8 лет 
Произведения поэтов и писателей России: М.Бородицкая «Тетушка Луна», 

Н.Волкова «Воздушные замки», Г.Дядина «Пуговичный городок», Ю.Симбирская «Ехал 
дождь в командировку», А.Усачев «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год», 
М.Яснов «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга». 

Проза: И.Зартайская «Мышка ищет маму», «Подарок для мышки», 
С.Могилевская «Мой папа – волшебник», А.Орлова «Обожаю ходить по облакам», Е. 
Панфилова «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки», Ю.Симбирская «Лапин», О.Фадеева 
«Фрося - ель обыкновенная». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 
Поэзия: Э.Граветт «Полный порядок» (перевод Марина Бородицкая), Д.Дисен 

«Рыбка Унывака» (перевод М.Галиной, А.Штыпеля)   
Литературные сказки, рассказы: Л. Клинтинг «Истории про Кастора» 

(перевод К.Коваленко), В. Ли Бертон «Маленький Домик» (перевод Ю.Шипкова), 
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Д.Макки «Элмер» (перевод М.Людковской), Б.Патерсон, С.Патерсон «Сказки Лисьего 
Леса» (перевод В.Полищука), П.Стюарт «Сказки о Ёжике и Кролике», А.Шмидт «Саша 
и Маша. Рассказы для детей» (перевод И.Трофимовой). 

Произведения поэтов и писателей России: И.Бродский «Баллада о маленьком 
буксире», М. Моравская «Апельсинные корки», Ю.Симбирская «Наперегонки», 
Л.Чернаков «Часы с квакушкой». 

Проза: К.Мартынова, О.Василиади «Елка, кот и Новый год», Е.Ракитина 
«Приключения новогодних игрушек», «Серёжик», О.Фадеева «Мне письмо!». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 
Поэзия: А.Бети «Гектор – архитектор», «Роза Ривера - инженер» (перевод 

М.Галиной, А.Штыпеля). 
Литературные сказки, рассказы: С.Нурдквист «История о том, как Финдус 

потерялся, когда был маленьким», И.Пенгвийи «Роза морей» (перевод А.Поповой), Э. 
Рауд «Муфта, Полботинка и Моховая Борода», К. Грэм «Ветер в ивах» (перевод 
И.Токмаковой. 

 
Перечень музыкальных произведений для реализации Программы 

От 5 лет до 8 лет 
Слушание: «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с 

гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 
«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. 
Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Времена года» П. 
Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин 
праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. 
Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; 
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. 
Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. 
Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», 
муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 
Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; 
«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», 
«Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из 
«Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я 
часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение: 
Упражнения на развитие слуха и голоса: «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. 
песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 
«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; 
«Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют 
зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 
«Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. 
песенки и попевки.  

Песни: «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости 
пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. 
Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 
Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. 
Красева, сл. М. Клоковой; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

https://www.labirint.ru/authors/133801/
https://www.labirint.ru/books/624814/
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«Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филлипенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В 
Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; 
«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной. 

Песенное творчество: 
Произведения: «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, 
считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения: 
Упражнения: «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. 

Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. 
Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать 
по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-
под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. 
Рустамова. 

Упражнения с предметами: «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с 
ленточками», укр. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; 
«Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 
«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. Этюды. «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Этюды: «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. 
нар. танец. 

Танцы и пляски: «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный 
танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия 
«Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», 
«Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, 
обр. С. Разоренова; Пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы: «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. 
мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска 
Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец 
Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля. 

Хороводы: «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 
«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. 
С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый 
год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, 
обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры: Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. 
Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; 
«Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 
«Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. 
мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. 
нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением: «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; 
«Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. 
нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. 
Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. 
Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры: 
Развитие звуковысотного слуха: «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 
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детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», 
«Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

 Развитие тембрового слуха: «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 
«Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха: «Громко, тихо запоем», «Звенящие 
колокольчики». 

 Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти: «Будь внимательным», 
«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».  

Инсценировки и музыкальные спектакли: «К нам гости пришли», муз. Ан. 
Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 
«Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая 
кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная играсказка), муз.Т. 
Вилькорейской.  

Развитие танцевально-игрового творчества: «Котик и козлик», «Я полю, 
полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная 
пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 
мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: «Небо синее», «Смелый 
пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 
Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, 
обраб. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обраб. М. Красева; «Часики», муз. 
С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, 
обраб. В. Агафонникова. 

Слушание: «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 
«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая 
кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. 
М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена 
года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 
произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Детская полька», муз. М. 
Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь 
куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; 
«Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. 
Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла 
«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. 
Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о 
царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская 
полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима 
пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», 
муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла 
«Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме 
Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», 
муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 
«Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере 
«Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. 
Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре 
минор И. С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие 
произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального 
руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; 
«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша 
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хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена 
года» А. Вивальди. 

Пение: 
Упражнения на развитие слуха и голоса: «Лиса по лесу ходила», рус. нар. 

песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодия; «Лиса по лесу ходила», рус. 
нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодия; «В школу», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. 
Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. 
мелодия; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; 
«Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни: «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 
моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой 
мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка 
во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, 
сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам 
приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. 
Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; 
«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в 
саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. 
Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. 
Тугаринова; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», 
«Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. 
Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья на 
опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. 
песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. 
Петровой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь 
ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. 
Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли 
наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», 
муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал 
песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество: «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. 
Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. 
Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. 
Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения: 
Упражнения: «Марш», муз. И. Кишко; «Марш», муз. М. Робера; «Бег», 

«Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 
Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай 
флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; 
«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обраб. В. 
Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; Потопаем-покружимся: 
«Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; полоскать 
платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 
«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. 
танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», 
муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; 
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«Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева); «Упражнение с 
лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды: Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», 
муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. 
Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», 
муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. 
мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. 
В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски: «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с 
колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой 
галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный 
танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. 
В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», 
муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 
«Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; 
«Каблучки», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, 
обраб. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. 
мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 
обраб. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Туманяна; 
«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обраб. Е. 
Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», 
«Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», 
рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обраб. В. Кикто; 
«Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы: «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); 
«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; 
«Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы: «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; 
«На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Зимний праздник», 
муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит 
Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. 
песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, 
обраб. И. Арсеева. 

Музыкальные игры: 
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», 

«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 
погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. 
Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и 
козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского.  

Игры с пением: «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 
Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; 
«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; 
«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», обраб. И. Кишко; 
«Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. 
Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. 
нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», 
обраб. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обраб. М. Красева; 
«Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры: 
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Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 
«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки».  

Развитие чувства ритма: «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи 
по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 
музыкального инструмента», «Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха: «Громко-тихо запоем», «Звенящие 
колокольчики, ищи». 

 Развитие восприятия музыки: «На лугу», «Песня — танец — марш», 
«Времена года», «Наши любимые произведения».  

Развитие музыкальной памяти: «Назови композитора», «Угадай песню», 
«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли: «Как у наших у ворот», рус. нар. 
мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На 
зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. 
Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, 
обраб. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», 
авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), 
муз. М. Красева.  

Развитие танцевально-игрового творчества: «Полька», муз. Ю. Чичкова; 
«Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», 
рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. 
Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. 
Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли 
куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 
Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова; «Потерялся 
львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах: «Бубенчики», «В школу» и 
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. 
песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского; «Латвийская полька», обраб. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во 
саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы 
«Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. 
прибаутка, обраб. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. 
нар. песни; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. 
Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 
Перечень художественных произведений для реализации Программы 

от 5 до 8 лет 
Иллюстрации, репродукции картин: Ф.Васильев «Перед дождем, «Сбор 

урожая»; Б.Кустодиев «Масленица»; Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; 
П.Крылов «Цветы на окне», И.Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», 
«Зимой в лесу»; Т. Яблонская «Весна»; А. Дейнека «Будущие летчики»; И.Грабарь 
Февральская лазурь; А.А. Пластов «Первый снег»; В.Тимофеев «Девочка с ягодами»; 
Ф.Сычков «Катание с горы»; Е.Хмелева «Новый год»; Н.Рачков «Девочка с 
ягодами»; Ю.Кротов «Мои куклы», «Рукодельница», «Котята»;  О.Кипренский 
«Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке»; И. Разживин «Дорога в Новый год», 
«Расцвел салют в честь праздника Победы!»; И.Машков  «Натюрморт» (чашка и 
мандарины); В.М. Васнецов «Ковер-самолет»; И.Я. Билибин «Иван-царевич и 
лягушка-квакушка», «Иван-царевич и Жар-птица»;  И.Репин  «Осенний букет» 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний 
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день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов 
«Аленушка», «Богатыри», «Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. 
Васильев «Перед дождем», «Грачи прилетели»; В.Поленов «Золотая осень»;  И.Ф. 
Хруцкий «Цветы и плоды» А.Саврасов «Ранняя весна», К. Юон «Мартовское 
солнце», В. Шишкин «Прогулка в лесу», «Утро в сосновом лесу», «Рожь»; А. 
Куинджи «Березовая роща»; А. Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос»; 
И.Остроухов «Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.Серов, «Девочка с 
персиками»; А.Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э.Грабарь «Зимнее утро»; 
И.Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»; Ю.Кугач «Накануне 
праздника»; А.С.Петров – Водкин «Утренний натюрморт»;  И.Разживин Игорь 
«Волшебная зима»; К.Маковский «Дети бегущие от грозы», Ю.Кротов «Хозяюшка»; 
П.Ренуар «Детский день»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; К.Маковский 
«Портрет детей художника»; И.Остроухов «Золотая осень»; Ю. Кротов «Запахи 
детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; М.А.Врубель «Царевна-Лебедь»  

 
 Перечень анимационных и кинематографических произведений для реализации 
Программы 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения 
отечественного и зарубежного производства для совместного просмотра, бесед и 
обсуждений со взрослым, использования в образовательном процессе в качестве 
иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 
конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 
расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и 
ценностного отношения к окружающему миру.  

Выбор цифрового контента, меда продукции (кинематографические и 
анимационные продукты) должен осуществляться в соответствии с нормами, 
регулирующими доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию 
детей в Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»). 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы 
рекомендуются только для семейного просмотра, время просмотра ребенком 
цифрового и медиа контента должно регулироваться взрослыми соответствовать его 
возрастным возможностям.  

Некоторые анимационные произведения (отмеченные звездочкой) требуют 
психолого-педагогического сопровождения, в частности внимания к 
эмоциональному состоянию зрителя в процессе просмотра. Не рекомендуются к 
самостоятельному просмотру детям дошкольного возраста без подготовительной 
работы и обсуждения переживаний ребенка со взрослым.  

Отечественные анимационные произведения 
от 5 до 8 лет 
Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. 
Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер 

Л.Атаманов.  
Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 
Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 
Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987. 
Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-

https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAJCM9C80YPQu9GM0YLRhNC40LvRjNC8INCz0LDQtNC60LjQuSDRg9GC0LXQvdC-0LogMTk1NnEWF3c
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Блоцкой, 1965. 
Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 

1964. 
Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 

Хитрук, 1969 – 1972. 
Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 
Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 
Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 

Хитрук, 1965. 
Фильм «Последний лепесток»,  студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р.Качанов, 1977. 
Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», 

реж.В.Попов, В.Пекарь, 1969, 1970.  
Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 

2019. 
Фильм «Сладкая сказка», студия  Союзмультфильм, режиссёрВ. Дегтярев, 

1970. 
Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р.Качанов, 1969-1983. 
Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 

1976-91. 
Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 

1975.        
Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 

1979.         
Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967. 
Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 
Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Пекарь, В.Попов. 1975. 
Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Степанцев, 1965. 
Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 
Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Л.Атаманов, 1954. 
Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И.Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 
Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссёры 

В.Котёночкин, А.Трусов, 1965. 
Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Л.Амальрик, В.Полковников, 1948. 
Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 
Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссёр 

В.Дегтярев, 1972. 
Фильм «Серебряное копытце», студия  Союзмультфильм, режиссёр 

Г.Сокольский, 1977. 
Фильм «Сказка  сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 

1979. Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioKcnV3MzIzNjM1NGoj0J_QvtGB0LvQtdC00L3QuNC5INC70LXQv9C10YHRgtC-0LpyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDahp9B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ0ODIwODFqG9Ch0LvQsNC00LrQsNGPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgBsv8qY
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3MTY2MTY3ahnQmtGA0L7QutC-0LTQuNC7INCT0LXQvdCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAZ3VOgA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc4NjgwNzIYAioJcnV3NjA3MzczaiDQlNC10LLQvtGH0LrQsCDQuCDQtNC10LvRjNGE0LjQvXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLyQ8uE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3NjQzNDYyag7QktCw0YDQtdC20LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMf4Gmo
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%29&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcxNjY3MDgYAioKcnV3MjEyNTUzN2oZ0JLQtdGA0L3QuNGC0LUg0KDQtdC60YHQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLcXW0dA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzY1MjhqMdCS0L7QstC60LAg0LIg0KLRgNC40LTQtdCy0Y_RgtC-0Lwg0YbQsNGA0YHRgtCy0LVyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YA5_KF3
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi1WIiEI
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioJcnV3NzcyMDc5ah_Ql9C-0LvQvtGC0LDRjyDQsNC90YLQuNC70L7Qv9CwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAss7p9g
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcxNTQxNjA0aiPQlNCy0LXQvdCw0LTRhtCw0YLRjCDQvNC10YHRj9GG0LXQsnIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGL7ORBSQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0MDUxMhgCKglydXcxMzc5MzZqLdCb0Y_Qs9GD0YjQutCwLdC_0YPRgtC10YjQtdGB0YLQstC10L3QvdC40YbQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLi8HDlg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXczNzY1MjE1GAIqCXJ1dzEzNzkzNmot0JvRj9Cz0YPRiNC60LAt0L_Rg9GC0LXRiNC10YHRgtCy0LXQvdC90LjRhtCwchLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yv7eBg9
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc4NzAYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi5fvVfk
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi4DY0mQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc1MjIwMDgYAioJcnV3NzUwNTM2ag7Ql9C-0LvRg9GI0LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMqGB7c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ4NTAwMDdqIdCd0L7QstC-0LPQvtC00L3Rj9GPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLL-17M
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzUxMDYYAioJcnV3Mjc3ODM3aiPQodC10YDQtdCx0YDRj9C90L7QtSDQutC-0L_Ri9GC0YbQtXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgAdzYh4
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzk0MTRqEtCp0LXQu9C60YPQvdGH0LjQunIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgN8I3RM
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Фильм «Гуси-лебеди», студия  Союзмультфильм, режиссёры И.Иванов-
Вано, А.Снежко-Блоцкая,   1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия « ТО Экран», 
режиссер коллектив авторов, 1971-1973.   

Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 
«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 
авторов, 2004.  

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 
2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 
1969.  

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов), студия «Анимаккорд», режиссеры О. 
Кузовков, О. Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 
2010.Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия  Союзмультфильм, режиссер 
Е.Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссёр А.Бахурин  
Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р.Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и др. 
Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020. 
Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 

«Союзмультфильм», режиссёр Л.Атаманов, 1957. 
Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1952. 
Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984. 
Полнометражный анимационный фильм «Карлик Нос»* (6+), студии 

анимационного кино «Мельница» и кинокомпании «СТВ», режиссер И.Максимов, 
2003.  

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», 
киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер 
С.Ушаков, И.Евланникова, 2010.  

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» 
(6+), студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022. 

Зарубежные анимационные произведения 
Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, 

режиссер Дэвид Хэнд, 1942. 
Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, 

режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 
Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt 

Disney, режиссер К. Джероними, У.Джексон, 1951. 
Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, 

режиссер Дж.Митчелл, М. Мантта,1989. 
Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия 

Walt Disney, режиссер Г. Труздейл, 1992, США. 
Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal 

Pictures, режиссер С. Уэллс, 1995, США. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcyMTI4MDYxahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcyMTI4MDYxahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMzY5OTc4NRgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDm8egE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAkI50YHQvdC10LbQvdCw0Y8g0LrQvtGA0L7Qu9C10LLQsCDQvNGD0LvRjNGC0YTQuNC70YzQvCAxOTU375g_pA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioKcnV3MTI3MjI3OWoh0JDQu9C10L3RjNC60LjQuSDRhtCy0LXRgtC-0YfQtdC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAQna5CQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzQ5NTkwGAIqCnJ1dzIxOTkxODhqE9Ca0LDRgNC70LjQuiDQndC-0YFyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YAbkkc3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D1%8D%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNjc0MjczGAIqCnJ1dzE3MjczMzhqEtCg0YPRgdCw0LvQvtGH0LrQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLG2lcTg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjM4NDA3MxgCKgpydXcxNzI3MzM4ahLQoNGD0YHQsNC70L7Rh9C60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRix6E5Ms
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Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия 
Blue Sky Studios, режиссер К.Уэдж, 2002, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), 
студия Dreams Work Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy 
Animations, YLE Draama, режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», 
режиссер  Хаяо Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия 
«Ghibli», режиссер  Хаяо Миядзаки, 2008. 

Отечественные и зарубежные кинематографические произведения 
Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, 

режиссер А. Роу, 1969. 
Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 

1947. 
Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», 

режиссер А. Нечаев, 1977. 
Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1964. 
Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер 

А. Роу, 1959. 
Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия 

«Ленфильм», режиссёры И.Усов, Г.Казанский,1975. 
Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссёр Э.Бостан,1976.  
Кинофильм «Мери поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», 

режиссёр Л.Квинихидзе, 1983.  
Кинофильм «Щелкунчик и Крысиный король» (6+), кинокомпания «Freestyle 

Releasing 
Cinemarket Films», режиссер А.Кончаловский, 2010.  

 
Используемая методическая литература для реализации Программы 

Автор-
составитель 

Наименование издания, издательство 

Агранович З.Е. Логопедическая работа по
 преодолению   нарушений слоговой 

структуры слов у детей. - СПб.: Детство-Пресс, 2001 
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям. – СПб.: Детство-Пресс, 2004 
Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005 
Гоголева Н.А., 
 Цибирева Л.В. 

Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет.-М.: 
ТЦ Сфера, 2021 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 
занятий. – М.: ГНОМ, 2014 

Карпова С.Н., 
Колобова И.Н. 

Особенности ориентировки на слово у детей. М., Изд-во 
Моск. ун-та, 1978 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcyMTgwNTY1GAIqCnJ1dzE4MzA1MThqQNCd0L7QstC-0LPQvtC00L3QuNC1INC_0YDQuNC60LvRjtGH0LXQvdC40Y8g0JzQsNGI0Lgg0Lgg0JLQuNGC0LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi8B8uyc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc2NTk0MzEwGAIqCXJ1dzE2NTczMWoI0JzQsNC80LByENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDQqY75
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                 3.4. Кадровые  условия реализации  Программы 
(в соответствии с п. 34. ФОП ДО) 

           Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

Комарова Л.А. Автоматизация звуков (С, З, Ц, Ш, Ж, Л, ЛЬ, Р, РЬ) в 
игроых упражнениях. Альбом дошкольника. 

Коноваленко В.В., 
Коноваленко С.В. 

Автоматизация звуков у детей: дидактический материал для 
логопедов. 4 альбома. 

Коноваленко 
В.В., 

 Коноваленко 
С.В. 

Индивидуально - подгрупповая работа по
 коррекции 

звукопроизношения. Издательство: М.: Гном и Д, 2001 

Коноваленко 
В.В., 

Коноваленко С.В. 

«Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 
группе 

для детей с ФФН». – Издательство: М.: Гном и Д, 2010 
Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб.: 

Издательский дом «Литера», 2005 
Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь. - СПб.: 

Издательский дом «Литера», 2009 
Кузнецова Е.В., 
Тихонова И.А. 

Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: Сценарии 
занятий. М.: ТЦ Сфера, 2004 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 
для детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2005 

Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей. Пособие для 
занятий с 

детьми 2-х – 4-х лет. - СПб.: КОРОНА принт, 2004. 
Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей. Пособие для 

занятий с 
детьми 4-6 лет. - СПб.: КОРОНА принт, 2004. 

Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей. Пособие для 
занятий с 

детьми 6-8 лет. - СПб.: КОРОНА принт, 2004. 
Сапожникова 

О.Б., 
Петрик Т.А. 

Педагогическая песочница для развития речи детей 3-5 лет. 
- М.: 

ОО ТЦ Сфера, 2017 
Сековец Л.С. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. 

Обучение детей с общим недоразвитием речи в условиях 
ДОУ/Под ред. Л.С. Сековец. – М.: АРКТИ, 2006 

Селиверстов В.И. Практикум по детской логопедии: Учеб. Пособие для 
студентов пед. ин-ов. – М.: ВЛАДОС, 1995 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия
 с детьми с общим 

недоразвитием речи. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 
Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет 

с ОНР 
(альбомы 1-4) 
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наименование должностей которых соответствует номенклатуре педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2022, № 9, ст.1341). 
        В течение всего времени реализации Программы в ДОО или в дошкольной группе 
прослеживается непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-
вспомогательными работниками образовательной деятельности.  

     Реализация Программы  обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОО, а также 
медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. ДОО  
самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 
работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 
должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 
психологического сопровождения педагогических работников. Руководитель ДОО вправе 
заключать договоры гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 
своих полномочий. 
        При работе с детьми с ОВЗ в группе комбинированной направленности  
дополнительно предусмотрены должности педагогических и иных работников, в 
соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими 
образовательную деятельность с данной категорией детей. 
        В целях эффективной реализации  Программы созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации  
права педагогических работников на получение дополнительного профессионального 
образования не реже одного раза в три года. 

    Педагогическую деятельность осуществляют 21 педагогических работников, из них 8 
воспитателей, 1 учитель-дефектолог, 2 педагога-психолога, 3 инструктора по физической 
культуре, 3 музыкальных руководителя, 4 учителя-логопеда. 

 
 
Количество  

Образовательный уровень педагогических кадров 
Высшее профессиональное 

образование 
Среднее профессиональное образование 

 
17 человек  4 человека  

Возрастной ценз педагогов 
Возраст Количество педагогов  

До 30 лет 1 человек  
От 30 до 40 лет 2 человек  
От 40 до 50 лет 17 человек  
Свыше 50 лет 1 человек  

 
Стаж работы  педагогов 

Стаж работы Количество педагогов  
До 5 лет 2 человек  
От 5 до 10 лет 1 человек  
От 10 до 15 лет 12 человек  
Свыше 15 лет 5 человек  

 
Квалификация педагогов 



136  
 

Квалификационная категория Количество педагогов 
Высшая квалификационная категория 2 
Первая  квалификационная категория 9 
Соответствие занимаемой должности 8 
Без категории 2 

 
Отраслевые награды 

Наименование ведомственного знака Количество педагогов 
«Отличник народного просвещения РФ» 1 
«Почетный работник общего образования РФ» 1 
«Почетный работник сферы образования РФ» 0 
«Почетный работник воспитания и 
образования РФ» 

0 

«Отличник просвещения» 0 
 

 
3.5. Режим дня и распорядок 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 
хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН, условий 
реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 
открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и 
отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 
гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 
определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 
характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 
постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 
помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными 
видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 
прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе 
детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 
аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 
всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности 
и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 
необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 
приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 
длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 
течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 
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образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 
наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 
активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 
деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 
Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 8 лет сокращают. При 
осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 
деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в 
зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, 
сезона года.  

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 
  

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее 
 

от 6 до 8 лет 
 

8.00 

Окончание занятий, не позднее 
 

от 6 до 8 лет 
 

17.00 

Продолжительность занятия для детей 
дошкольного возраста, не более 

 
от 6 до 8 лет 

 

           25 минут- 
30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

 
 
 

от 6 до 8 лет 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 
занятиями, не менее 

 
 

от 6 до 8 лет 
 

 
10 минут 

Перерыв во время занятий для 
гимнастики, не менее 

 
от 6 до 8 лет 

 

2-х минут 

Показатели организации режима дня 
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Продолжительность дневного сна, не 
менее 

 
от 6 до 8 лет 

 

 
2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 
менее 

для детей до 8 лет 3 часа в день 
Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 
 

от 6 до 8 лет 
 

1 час в день 

Утренняя зарядка, 
продолжительность, не менее до 8 лет 10 минут 

 
Режим дня в группах детей от 5 до 8 лет 

Режимные  моменты 
группы  
(от 5 до 6 лет) 

группы 
(от 6 до 8 лет) 

Прием детей, осмотр, 
самостоятельная 
деятельность 
 

7.00.-8.10. 7.00.-8.10. 

Утренняя гимнастика 
 

8.10.-8.20. 8.10.-8.20. 

Подготовка к 
завтраку, 
гигиенические 
процедуры 

8.20.-8.30. 8.20.-8.30. 

Завтрак 
 

8.30.-8.50. 8.30.-8.50. 

Игры, подготовка к 
занятиям 
 

8.50.- 9.00. 8.50.-9.00. 

Занятия/ 
Совместная 
деятельность 
воспитателя и детей 

9.00.-10.00. 10.10.-
10.35. 

9.00.-10.50. 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, 
самостоятельная 
деятельность детей) 

10.35.-12.10. 10.50.-12.15. 

Возвращение с 
прогулки, 
гигиенические 
процедуры, 
подготовка к обеду) 

12.10.-12.20. 12.15.-12.25. 

Обед 
 

12.20.-12.35. 12.25.-12.40. 

Дневной сон 
 

12.35.-15.05. 12.40.-15.10. 

Постепенный подъем, 15.05.-15.20. 15.10.-15.25. 
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гимнастика после сна 
 
Подготовка к 
полднику. полдник 
 

15.20.-15.35. 15.25.-15.35. 

Игры,чтение 
художественной 
литературы, 
организованная 
образовательная 
детская деятельность, 
индивидуальная 
работа с детьми 

15.35.- 16.35. 15.35.-16.35. 

Подготовка к ужину, 
гигиенические 
процедуры 
 

16.35.-16.45. 16.40.-16.50. 

Ужин  
 

16.45.-17.00. 16.50.-17.05. 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность детей 

17.00.-17.10. 17.05.-17.15. 

Подготовка к 
прогулке, прогулка, 
игры, самостоятельная 
деятельность детей. 
Уход домой. 
 

17.10.-19.00. 17.15.-19.00. 

 
 

Теплый период года 
 
Утренний прием 
детей, игры, 
самостоятельная 
деятельность,утренн
яя гимнастика (не 
менее 10  минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры,самостоятельн
ая деятельность 

9.00-9.15 9.00-9.15 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 
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Подготовка к 
прогулке, прогулка, 
занятия на прогулке, 
возвращение с 
прогулки 

9.15-12.20 9.15-12.30 

Подготовка к обеду, 
обед 

12.20-12.40 12.30-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.50 12.40-12.50 
Дневной сон 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный 
подъем детей, 
закаливающие 
процедуры 

15.20-15.40 15.20-15.40 

Полдник 15.40-16.00 15.40-16.00 

Игры,самостоятельн
ая деятельность 
детей 

16.00-16.40 16.00-16.45 

Ужин 16.4.-17.00. 16.45.-17.00 
Уход домой 17.00.- 

19.00 
 17.00.-19.00. 

 
 
ДОО самостоятельно принимает решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 
при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно. 
при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так 

и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением 
калорийности суточного рациона 30%. 

В Программе отражены примерные режимы дня для групп комбинированной 
направленности 6-8 лет с ТНР, функционирующих полный день (12-часов), 
составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации 
образовательного процесса. В распорядке учтены требования к длительности режимных 
процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени 
проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, 
обеда, полдника, ужина). 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса, 
коррекционно-развивающей работы и режима дня соблюдаются следующие требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 
возрастных особенностей и состояния здоровья; 

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 
режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 
контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 
электронных средств обучения; 
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 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 
спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 
учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 
обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 
занятиях в плавательных бассейнах; 

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 
открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 
метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 
движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 
занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 
3.6. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 

В   основе    построения    воспитательно-образовательного    процесса    
М Б ДОУ  «Детский сад комбинированного вида №16»», лежит комплексно-
тематическое планирование воспитательно- образовательной работы. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей (законных 
представителей). 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы, которые ориентированы на все 
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 
 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
 миру искусства и литературы; 
 традиционным событиям и государственным праздникам важным для семьи и 

общества: 
1 сентября - День знаний; 
4 ноября - День народного единства; 
30 ноября - день Государственного герба Российской Федерации; 
12 декабря - «День Конституции»; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 
12 апреля - День космонавтики; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы и другие, в том числе региональные 
праздничные дни; 
1 июня - День защиты детей; 
6 июня - День русского языка; 
12 июня - День России; 
22 июня - День памяти и скорби; 
8 июля - День семьи, любви и верности; 
14 августа - День физкультурника; 
22 августа - День государственного флага Российской Федерации; 
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23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под 
Курском в 1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 августа - День российского кино. 
 наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, строитель и др.); 
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (в дни 

государственных праздников и при проведении торжественных мероприятий, а также в 
рамках летней оздоровительной кампании проводить церемонии: 

- исполнения Государственного гимна Российской Федерации (краткой или 
полной его версии); 

- поднятие Государственного флага Российской Федерации.); 
 День Государственного флага, День России,  День защитника Отечества и др.). 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 
понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах 
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. В каждой возрастной 
группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее 
одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 
развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается 
следующее: 

 количество праздников самостоятельно определяется педагогической 
общественностью ДОО, реализующими программу, в зависимости от возраста и 
контингента детей, условий и специфики осуществления образовательного процесса и 
может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими Международными и   
Российскими праздниками или 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 педагогической общественностью ДОО, реализующими 
программу в соответствии с расписанием НОД; 

 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 
реализующими программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, 
условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными 
результатами освоения программы, тематикой праздника; 

 подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач 
образовательной работы и достижения планируемых результатов освоения программы. 
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3.7.Календарный учебный график ДОО 
(2024 – 2025 учебный год) 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2024 
– 2025 учебном году в ДОО. 

При составлении календарного учебного графика учитывались следующие 
нормативные документы: 

- 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) (далее -  ФГОС ДО); 
- Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 
приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 
Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее - ФОП ДО); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования (утвержден  приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 
373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 
59599); 
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 
2020 г., регистрационный № 61573); 
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида №16»; 
- Устав ДОО;  
- Образовательная программа дошкольного образования ДОО; 
- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования ДОО для 
обучающихся, имеющих тяжелые нарушения речи. 
       Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности воспитанников ДОО, в том числе и детей с 
ограниченными возможностями здоровья,  и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 
сведения: 

1. Режим работы ДОО; 
2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 
3. Продолжительность учебной недели; 
4. Сроки проведения педагогической диагностики (без отрыва от образовательной 

деятельности); 
5. Сроки проведения  общих родительских собраний; 
6. Праздничные дни. 
      Периоды (с 03.09.2024 по 29.09. 2024,  с 15.05.2025 по 31.05.2025) считаются 
диагностическими для всех возрастных групп. 

       В эти сроки проводится педагогическая диагностика для изучения деятельностных 
умений воспитанников, их интересов, предпочтений, склонностей, личных 
особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выявляется 
динамика развития детей.  
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Режим работы ДОО - 12 часов (с 7.00 – 19.00). Продолжительность учебного года 
составляет 37 недель. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО на 2024-2025 
учебный год. 

Календарный учебный график утверждается приказом по  ДОО на начало 
учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 
приказом и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

ДОО в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 
ответственность за реализацию не в полном объеме образовательной программы 
дошкольного образования ДОО, адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ОВЗ в соответствии с календарным учебным 
графиком. 

 
Наименование Сроки, количество 

Продолжительность учебного года 03.09.2024  – 31.05. 2025 (37 недель) 
Режим работы ДОО в холодный период 

года 
03.09.2023   –  31.05.2025, (37 недель), 

5-дневная рабочая неделя, 
с 7.00 до 19.00 ежедневно, 

суббота и воскресение - выходные дни 
Проведение  мониторинга (педагогической 
диагностики) 
достижения детьми планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы дошкольного 
образования, адаптированных основных 
образовательных программ дошкольного 
образования для детей с ОВЗ: 

 

- первичная диагностика в группах 
общеразвивающей, комбинированной, 
компенсирующей направленности 

03.09.2024 – 29.09.2024, 
21 день 

- промежуточная диагностика в группах 
комбинированной, компенсирующей  
направленности 

09.01.2025 – 12.01.2025,  
4 дня 

- итоговый мониторинг (диагностика) 15.05.2025 – 31.05.2025, 
13 дней 

Общие родительские собрания Сентябрь, октябрь 2024 г., май 2025 г. 
Праздничные дни в 2023 -  2024 учебном 
году: 

 

День народного единства 04.11.2024, 
1 день 

Новогодние праздники и Рождество 
Христово 

01.01.2025  – 08.01.2025, 
8 дней 

День защитника  Отечества 23.02.2025, 
1 день 

Международный женский день 08.03.2025, 
1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2025,  
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1 день 
День Победы 09.05.2025,  

1 день 
 

3.8. Учебный план ДОО 
 
Учебный план МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16» на 2024 – 2025 
учебный год является нормативным актом, устанавливающим объём образовательной 
нагрузки в разных возрастных группах, продолжительность занятий, которая составляет: 
-для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; -для детей 7-го года жизни - не более 30 
минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня не превышает: -для детей 5-6 лет - 50 минут; -для детей 6-7 лет - 1 час 30 минут. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста составляет: -дети 5-6 лет - 50 минут или 75 минут при 
организации 1 занятия после дневного сна; -дети 6-7 лет - 90 минут. Перерывы между 
занятиями составляют – не менее 10 минут. Перерывы во время занятий для гимнастики 
— не менее 2 минут. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется 
во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 
25-30 минут в день. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 
занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 
Занятия по физическому развитию детей организуются 3 раза в неделю. Для детей 5 — 7 
лет один раз в неделю круглогодично организовывается занятие по физическому 
развитию детей на открытом воздухе, для детей младшего возраста возможна 
организация занятий на свежем воздухе при благоприятных погодных условиях. В 
учебном плане обозначены виды занятий, которые обеспечивают физическое, 
познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно- эстетическое 
развитие дошкольников (образовательные области). Реализация учебного плана 
предполагает:  
- обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными особенностями и возможностями обучающихся (воспитанников); 
 - соблюдение минимального объема занятий на изучение каждой образовательной 
области. В 2024-2025 учебном году образовательная деятельность осуществляется в 4 
группах коибиированной направленности, укомплектованных в соответствии с 
возрастными нормами. 
     Образовательная деятельность в группах комбинированной направленности 
осуществляется в рамках отдельного базисного плана, который опирается на 
рекомендации парциальных коррекционных программ. Продолжительность 
коррекционных занятий составляет 25-30 минут и может осуществляться в первую и 
вторую половину дня (СанПиН гл. 11 п.11.12) 
 
Периоды обучения  Месяц Содержание 
1-й период 
 

Сентябрь-
ноябрь 

2 раза в неделю занятия по 
формированию лексико-грамматических 
средств языка и развитию связной речи. 
Индивидуальные занятия по коррекции 
звукопроизношения. 1 раз в неделю - 
обучение грамоте 

2-й период Декабрь- март 2 раза в неделю занятия по 
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 формированию лексико-грамматических 
средств языка и развитию связной речи. 1 
раз в неделю - обучение грамоте. 

3-й перио Апрель-май 2 раза в неделю занятия по 
формированию лексико-грамматических 
средств языка и развитию связной речи. 1 
раз в неделю - обучение грамоте. 

 
Занятия по физической культуре организуется не менее 3 раз в неделю. Их 

длительность зависит от возраста детей и составляет: 
- 5-6 лет - 25 минут, 6-7 лет - 30 мин. 
 Одно занятие по физической культуре с детьми 5-7 лет круглогодично 

проводится на открытом воздухе, если у детей нет медицинских противопоказаний или 
других причин, препятствующих ее осуществлению. С другими возрастными 
категориями воспитанников занятия по физической культуре на открытом воздухе 
проводится в теплое время года при благоприятных метеорологических условиях. 
Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных 
моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 
деятельности и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. Таким образом, 
учебный план соответствует целям и задачам деятельности ДОУ и учитывает 
требования СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания».  

                        
 
 
                              Учебный план на 2024-2025 учебный год 
 

    
   

 О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 о
бл

ас
ть

 

 
                         Группы 
 
 
 
 
Образовательная 
деятельность 
 

 
ко

м
би

ни
ро

ва
нн

ой
 

на
пр

ав
ле

нн
ос

ти
 

Возраст детей 5-6 лет 6-7 лет 

№ группы № 2,4/1 № 5,6/1 
Непрерывная 
непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Количество минут в неделю 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 

Развитие 
речи/восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

- - 

Формирование звуковой 
культуры речи 

2 
 - 
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Формирование 
произносительной 
стороны речи и навыков 
письма и чтения 
 
 

- 
 
 

3 

Формирование лексико-
грамматических 
категорий  и развитие 
связной речи 

2 
                          2 

 Итого в неделю 4/100 мин 5/120 мин 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Ознакомление с 
окружающим миром 1 1 

Развитие элементарных 
математических 
представлений/конструи
рование 

1 2 

Итого в неделю 2/50 мин 3/90 мин 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

 
 
Физическая культура 
 

3 3 

Итого в неделю 3/75 мин 3/90 мин 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Музыкальное 
воспитание 2 2 

Рисование 
1 1 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 
Итого в неделю 

0,5 
4/100 

 

0,5 
4/120 мин 

Объем недельной 
образовательной нагрузки 

                325 мин (5 ч 25 мин) 450 мин ( 7 ч 30 мин) 
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3.8. Календарный план воспитательной работы 
Пояснительная записка 
В образовательную программу ДОО включена матрица воспитательных, 

составленная в соответствии с направлениями воспитания, определенными в рабочей 
программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для 
разработки календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. 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)   

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 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.  

Календарный план составляется на каждый учебный год. В нем конкретизируется 
заявленная в программе воспитания работа применительно к конкретному учебному 
году. План воспитательной работы может корректироваться в течении года в связи с 
происходящими в работе ДОУ изменениями: кадровыми, организационными, 
финансовыми и т.п. 

В основе календарного плана воспитания (КПВ) лежат конкретные события, 
происходящие в ДОО. 

Примерный календарный план воспитательной работы строится на основе 
базовых ценностей, которые фиксированы в направлениях воспитательной работы по 
следующим фазам их освоения: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 
просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 
творческие продукты; 
- организация события, в котором воплощается смысл ценности. 
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 
неограниченное количество раз. 

Такой цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 
события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 
культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 
пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же событие, 
может быть, с содержанием нескольких направлений воспитательной работы 
одновременно. Тематика событий посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 
событиям (Новый год, Праздник Весны и Труда, День матери и др.); 
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, спасатель, строитель и др.); 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 
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Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 
Рекомендуемое время проведения события 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 рабочую программу 
воспитания. 

Период подготовки к каждому событию определяется педагогами, в соответствии 
с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления 
образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы 
воспитания, тематикой события. Возраст детей, участвующих в подготовке и 
проведении праздников, формы проведения события, формы работы по подготовке к 
событию носят рекомендательный характер. В событиях участвуют дети разных групп и 
разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки зрения - ведь это расширяет 
круг общения детей и открывает широкие возможности для продуктивного 
разновозрастного взаимодействия, способствуя тем самым социализации дошкольников.  

Для каждого мероприятия педагоги разрабатывают сценарный план (конспект) с 
изложением основной цели, задач, необходимых для проведения атрибутов, материалов 
и самого хода проведения. 

Подготовка к событиям представляет собой описание средств решения задач 
психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения 
Программы воспитания. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

воспитательной работы в ДОО  
 

(2024-2025 учебный год) 
Дата Мероприятия Направления работы(ценности) Ответственный, возраст 

воспитанников 
 Сентябрь 

2 День знаний Познавательное 
Социально-коммуникативное 
Художественно-эстетическое 

Ценность: знание 

Воспитатели, муз. руководители 

2 Всероссийский открытый урок ОБЖ Познавательное 
Социально-коммуникативное 

Ценность: знание 

Воспитатели (5-8 лет) 

9-12 Неделя безопасности дорожного 
движения 

Физическое и оздоровительное 
Ценность: здоровье 

Воспитатели 

20 День отца Курской области Социальное, познавательное 
Ценность: семья, дружба. уважение 

Воспитатели, муз. руководители, 
инструкторы по физической 

культуре 
21 Знакомство с православными 

праздниками 
«Рождество Пресвятой Богородицы» 

Духовно-нравственное 
Ценность: милосердие, добро 

Воспитатели (5-8 лет) 

25 День города 
«Поздравь любимый город!» 

Социальное, патриотическое 
Ценности: Родина, природа 

Воспитатели, муз. руководители 

27 День дошкольного работника 
Музыкально-литературный досуг 

Социальное, эстетическое 
 Ценности: уважение, красота 

Воспитатели, муз. руководители 

 
           Октябрь 

4 День защиты животных 
Акция «Помогаем животным» 

Социальное 
Ценность: дружба 

Духовно-нравственное 

Воспитатели 
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Ценность: жизнь, добро, милосердие 

14 Знакомство с православными 
праздниками 

«Покров Пресвятой Богородицы» 

Духовно-нравственное 
Ценности: милосердие, жизнь, добро 

Воспитатели (6-7 лет) 

16 «День отца в России» 
Концерт «Лучший папа» 

Эстетическое, познавательное 
Ценности: семья, уважение 

Воспитатели,  
муз. руководители 

28 Международный день бабушек и 
дедушек Развлечение, 

изготовление открыток: 
Социальная АКЦИЯ – 

- «Сюрприз для дедушки и бабушки» 
 
 

Социальное 
Ценности: семья, благодарность, уважение, 

труд 
Духовно-нравственное 

Ценность: жизнь, добро, милосердие 
Трудовое 

Ценность: труд 

                  Воспитатели 

23-
29 

«Волшебница Осень» 
Музыкально-литературные досуги 

Патриотическое 
Ценность: природа 

Эстетическое 
Ценности: культура, красота 

Муз. руководители,  
воспитатели 

30 «Чудеса с грядки» 
(выставка детско-родительского 

творчества) 

Трудовое, эстетическое 
Ценности: труд, красота 

Воспитатели 

Ноябрь 
4. День народного единства 

Познавательные беседы «Родина — 
не просто слово» 

Викторина «Что мы Родиной зовем» 

                             Патриотическое, 
                     Ценность: Родина 
                             Познавательное 
                     Ценность: познание 

              Воспитатели (5-7 лет) 

13 Всемирный день доброты 
«Нам жизнь дона на добрые дела» 

Духовно-нравственное 
Ценности: добро, милосердие 

                     
Воспитатели 
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18 День рождения Деда Мороза 
Акция «Пари подарок Деду Морозу» 

Духовно-нравственное 
Ценности: добро, милосердие 

Эстетическое 
Ценности: культура, красота 

Трудовое 
Ценность: труд 

                      Воспитатели 

23 Международный 
день акварели 

«Мы умеем 
рисовать!» 

Эстетическое 
Ценности: культура, красота 

Воспитатели 
 

 
22 День матери (24.11) 

Праздник «Мамин день календаря» 
Мастер– «Букет для мамы» 

беседа «Мамы разные нужны, мамы 
разные важны» 

 

Социальное 
Ценности: семья Познавательное 

Ценность: познание 
Трудовое 

Ценность: труд 
Эстетическое 

Ценности: культура, красота 

 
Воспитатели, специалисты 

30 День Государственного герба 
Российской Федерации 

Патриотическое Воспитатели групп старшего 

 
 Беседы познавательного характера Ценность: Родина 

Познавательное 
Ценность: познание 

 
 
 

             дошкольного возраста 

 
           Декабрь 
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3 День Неизвестного солдата 
Беседы и просмотр материалов о 

памятниках и мемориалах неизвестному 
солдату 

Спортивно-игровые мероприятия на 
смелость, силу, крепость духа 

Патриотическое 
Ценность: Родина 
Познавательное 

Ценность: познание 
Физическое и оздоровительное 

Ценность: здоровье 

Воспитатели групп старшего 
дошкольного возраста  

Воспитатели  

3 День инвалида 
Беседы «Люди так не делятся...», 

«Если добрый ты...» 
Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик–семицветик» 
    Выставки детских работ «Пусть 
всегда будет солнце», «От сердца к 
сердцу» 

Социальное 
Ценности: человек. дружба 

Духовно-нравственное 
Ценности: жизнь, добро 

Эстетическое 
Ценности: культура, красота 

Воспитатели 
 

6 День памяти великого князя 
Александра Невского Познавательный 

досуг 

Патриотическое 
Ценность: Родина 
Познавательное 

Ценность: познание 

Воспитатели групп 6-7 лет 

6 «Птичья столовая» 
(экологическая акция)   -

Заготовка корма для птиц. 
-Изготовление кормушек в совместной 

деятельности родителей и детей. 
-Развешивание кормушек на участке 

ДОУ. 
-Подкормка и наблюдение за 

птицами. -Вовлечение в акцию 
жителей района. 

  Духовно-нравственное             
 Ценности: добро, жизнь. милосердие 

Трудовое 
Ценность: труд 
Познавательное 

Ценность: познание 
 

Воспитатели 
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9 День героев Отечества 
Познавательные беседы 

Просмотр видеоматериалов 
Экскурсии «И в названьях улиц есть 

имена героев» 

Патриотическое 
Ценность: Родина 
Познавательное 

Ценность: познание 

Воспитатели групп 5-8 лет 

12 День конституции Российской 
Федерации Познавательные беседы 

Патриотическое 
Ценность: Родина 
Познавательное 

Ценность: познание 

Воспитатели групп 5-8 лет 

18. Спортивное мероприятие 
«Олимпийские надежды» 

               Физическое и 
оздоровительное 

              Ценность: здоровье 

Инструкторы по физической 
культуре 

    
18-
29 

Праздник «Здравствуй, Новый год!» 
Мастерская Деда Мороза 

«Новогодние украшения своими 
руками»; 

«Новогоднее окно» 

Познавательное 
Ценность: познание 

Трудовое 
Ценность: труд 

Муз. руководители, воспитатели и 
специалисты 

 

 
Музыкальные утренники 

 
Эстетическое 

Ценности: культура, красота 
 

              Январь 
9 Знакомство с православными 

праздниками 
«Рождество» 

«Рождественские посиделки» 

Духовно-нравственное 
Ценности: милосердие, жизнь, добро 

Воспитатели групп 6-7 лет № 9,5 

10 АКЦИЯ - социальная, экологическая, 
семейная, «Покормим птиц зимой!» 

Социальное 
Ценность: дружба 

Духовно-нравственное 
Ценность: жизнь, добро,  

милосердие 

Воспитатели всех групп, родители 
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10 АКЦИЯ - социальная, экологическая, 
семейная, «Покормим птиц зимой!» 

Социальное 
Ценность: дружба 

Духовно-нравственное 
Ценность: жизнь, добро,  

милосердие 

Воспитатели всех групп, родители 

13                             Коляда пришла  
Развлечение 

        Духовно-нравственное 
   Ценности: добро, жизнь.                     

Муз. руководители, специалисты 

17 «Матрешка-душа России» 
-посещение библиотеки 

- познавательное путешествие в 
историю русской матрёшки 

«В гости к русской матрёшке» 
- «Мы рисуем матрешку» 

Патриотическое 
Ценность: Родина 
Познавательное 

Ценность: познание 
Трудовое 

Ценность: труд 
Эстетическое 

Ценности: культура, красота 

 
Воспитатели 

20-
24 

Трудовой десант «Постройка 
снежного городка на участке» 
Конкурс «Снежные и ледяные 

фантазии» 

Трудовое 
Ценность: труд 
Эстетическое 

Ценности: культура, красота 

Воспитатели всех групп, 
специалисты 

27 
 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады (27.01.1944) Беседа «900 
дней блокады», 

«Дети блокадного Ленинграда», 
«Дорога жизни» 

Знакомство с художественной 

Патриотическое, 
Ценность: Родина 
Познавательное 

Ценность: познание 
Социальное 

Ценности: жизнь, дружба,  
сотрудничество, семья 

Муз. руководители, специалисты, 
воспитатели 
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литературой и музыкальными 
произведениями по теме 

                 Февраль 
3 День воинской славы России – День 

разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (02.02.1943 
год). Цикл познавательных бесед 

Патриотическое, 
Ценность: Родина 
Познавательное 

Ценность: познание 

Воспитатели всех групп, 
специалисты 

7 День освобождения г. Курска от 
немецко-фашистских 

захватчиков (07.02.1943 г.) 
Познавательные беседы 
Просмотр видеоматериалов 

Патриотическое, 
Ценность: Родина 
Познавательное 

Ценность: познание 

Воспитатели всех групп, 
специалисты 

10 День памяти А.С. Пушкина (10.02.) 
Выставка книг с произведениями   

А.С.Пушкина 

Познавательное 
Ценность: познание 

Музыкальные руководители, 
воспитатели 

 

 

Чтение произведений 
Музыкально-литературный досуг 

 
 

 

17 Всемирный день доброты Социальное: 
Ценности: человек, сотрудничество 

Познавательное 
 Ценность: познание 

Воспитатели, специалисты 
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20 «Богатыри земли Русской» 
Познавательный досуг 

                              Патриотическое                           
                              Ценность: Родина  

Социальное: 
Ценности: человек, сотрудничество 

Познавательное  
Ценность: познание 

Эстетическое 
Ценности: культура, красота 

Физическое и оздоровительное 
Ценность: здоровье 

 

20-
21 

 

День защитника Отечества 
(23.02.) 

Тематические утренники 
Тематические беседы 

Спортивный досуг с родителями 
«Мой папа!» 

«Лучше папы друга нет» 

 Патриотическое  
Ценность: Родина Социальное: 

Ценности: человек, сотрудничество 
Познавательное Ценность: познание 

Эстетическое 
Ценности: культура, красота 

Физическое и оздоровительное 
Ценность: здоровье 

Воспитатели всех групп, 
специалисты, 

музыкальные руководители 
 

24.0
2- 

02.0
3 

Масленица 
Фольклорный 

праздник 

Патриотическое 
Ценность: Родина 

Социальное  
Ценность: человек, сотрудничество 

Познавательное 
Ценность: познание 

Эстетическое 
Ценность: культура, красота 

Музыкальные руководители, 
специалисты, воспитатели 
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  Ценность: Человек, сотрудничество 
Познавательное 

Ценность: познание 

 

19 
 

День рождения К. И. Чуковского  
(19.03.1882) Чтение произведений 
К. И. Чуковского, рассматривание 

иллюстраций 
Викторина «Путешествие по сказкам 

К. И. Чуковского» 

Патриотическое 
Ценность: Родина 
Познавательное 

Ценность: Познание 
Эстетическое 

Ценности: Культура, красота 

Музыкальные руководители, 
воспитатели 

22 Сороки 
народный праздник 

Духовно-нравственное, познавательное, 
трудовое 

Ценности: труд, познание 

 

                  
5-7 

 
 

Международный женский день 
Утренник «Праздник мам» 

-Изготовление подарков для мам 
«Цветы для мамы» 

-Рисование «Портрет моей 
мамочки» 

Март 
 

Патриотическое 
Ценность: Родина 

Социальное  
Ценность: человек, сотрудничество 

Познавательное 
Ценность: познание 

Эстетическое 
Ценность: культура, красота 

Музыкальные руководители, 
специалисты, воспитатели 

14 День добрых дел (15.03.)   

18 
 

День воссоединения России и 
Крыма (18.03.2014) 

Тематические беседы 
 

Патриотическое 
     Ценность: Родина ,социальное 

Воспитатели 
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            Апрель 
2 Международный день детской книги 

-Чтение произведений «Литературная 
гостиная» 

-Экскурсия в детскую библиотеку 
-Литературный досуг 

-Акция: отремонтируй книгу 
-Акция: подари другу книгу 

Познавательное 
Ценность: познание 

Социальное 
Ценность: человек, сотрудничество 

Эстетическое 
Ценности: культура, красота 

Трудовое 
Ценность: труд 

Воспитатели, специалисты 

11 

Всемирный день авиации и 
космонавтики (12.04.1961) 

Организация выставки по теме «Мы 
рисуем космос» 

Просмотр видеофильма 
Конструирование ракет 

Патриотическое 
Ценность: Родина 

познавательное 
Ценность: познание 

трудовое 
эстетическое 

Ценности: культура, красота 
Трудовое 

Ценность: труд 

Воспитатели, специалисты 

21 Знакомство с православными 
праздниками «Пасха» (20.04.) 

Духовно-нравственное 
Ценности: милосердие, жизнь, добро 

Воспитатели 

22 Всемирный день Земли 
-Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле 
-Экологический десант «Уберем 

территорию детского сада» 
- Трудовой десант 

«Мы сажаем огород» 
-Выставка рисунков «Планета Земля 

глазами детей» 
-Выставка поделок из бросового 

материала «Фантазия» 

Патриотическое 
Ценность: Родина, природа 

Познавательное 
Ценность: познание 

Эстетическое 
Ценности: культура, красота 

Трудовое 
Ценность: труд 

 
 

Воспитатели специалисты 
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21-
26 

Тематическая неделя 
«К нам Весна шагает …» 
-Досуговая деятельность 

- Трудовой десант 

патриотическое 
Ценность: Родина, природа 

познавательное 
Ценность: познание 

Музыкальные руководители, 
воспитатели, специалисты 

 
 «Мы сажаем огород» 

-Оформление клумб 
-чтение произведений о весне 

Выставка рисунков «Весна-красна» 

Эстетическое 
Ценности: культура, красота 

трудовое 
Ценность: труд 

 

                                  Май 

1 
неделя 

мая 
 

Праздник весны и труда 
Слушание и исполнение песен о весне и 

труде, слушание музыки о весне 
Знакомство с пословицами  и 

поговорками о труде Трудовой десант 

Трудовое 
Ценность труд 

Познавательное 
Ценность: познание 

Эстетическое 
Ценность: культура , красота 

социальное 
Ценность: человек. сотрудничество 

воспитатели, специалисты 
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5-8 
мая. 

 

День Победы  (09.05.1945) 
Оформление в группах уголков   по 

патриотическому воспитанию: «Слава 
героям землякам» 

Цикл познавательных бесед 
Торжественные досуги ко Дню Победы 

Оформление выставки детского 
изобразительного творчества «Спасибо за 

мир!» 
Изготовление   подарков -поделок из 

георгиевской ленты для ветеранов 
Ведение страницы в vk.com «Помним, 

гордимся, чтим» 
Участие в акции «Искорки победного 

салюта» 
Чтение произведение о войне 
Просмотр   видеоматериала. 

Посвященного ВОВ 
Виртуальная экскурсия по местам 
воинской славы Курской области 

Возложение цветов к памятникам воинов 
ВОВ 

Патриотическое 
Ценность: Родина 

социальное 
Ценность: человек, семья, сотрудничество 

познавательное 
Ценность: познание 

эстетическое 
Ценности: культура, красота 

трудовое 
Ценность: труд 

 
 

 

19 Международный день музеев (18. 05) 
Познавательные беседы 

Экскурсии в музеи г. Курска 

Социальное 
Ценность: человек, семья, сотрудничество 

познавательное 
Ценность: познание 

эстетическое 
ценности: культура, красота 

Воспитатели, специалисты, 
родители 
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26 День славянской культуры и 
письменности  (24.05) 

Цикл бесед о   национальной культуры 
 

Духовно-нравственное 
Ценность: добро, жизнь 

Патриотическое 
Ценность: Родина 

социальное 
Ценность: человек, сотрудничество 

Познавательное 
Ценность: познание 

 

 
27 Общероссийский день библиотек (27.05) 

Экскурсии в библиотеку 
Познавательные беседы 

Духовно-нравственное 
Ценность: добро, жизнь 

Социальное 
Ценность: человек, сотрудничество 

Познавательное 
Ценность: познание 

Воспитатели, специалисты. 
родители 

27-30 Праздник 
«До свидания, детский сад!» 

Социальное 
Ценность: человек, сотрудничество 

Эстетическое 
Ценности: культура, красота 

 

Воспитатели, специалисты, 
родители 

                                                                  Июнь 
2 День защиты детей (01.06) 

Музыкально-спортивное мероприятие 
«Дети должны дружить» 

Рисунки на асфальте «Пусть всегда будет солнце» 
Игротека 

 

Патриотическое 
Ценность: Родина 

Социальное 
Ценность: человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Воспитатели, специалисты. 
родители 
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6 День А.С.Пушкина в России  (06.06.1799) 
(225 лет со дня рождения А.С.Пушкина) 

-Чтение произведений А.С.Пушкина 
-Выставка рисунков, поделок «У Лукоморья» 
-Квест «Путешествие по сказкам  Пушкина». 

 

Патриотическое 
Ценность: Родина 

Социальное 
Ценность: человек, сотрудничество 

Эстетическое 
Ценность: культура, красота 

Воспитатели и специалисты 

9 Международный день друзей (09.06) 
-«Олимпийские надежды» для детей 4-5 лет 

-Игротека «Вместе весело играть» 
-Дарим подарки друг-другу 

Патриотическое 
Ценность: Родина 

Социальное 
Ценность: человек, сотрудничество, 

дружба 
Физическое и оздоровительное 

Ценность: здоровье 

Воспитатели и специалисты 

11 
 

День России(12.06.) 
Тематические занятия, познавательные беседы о 

России, государственной символике, малой родине 
Стихотворный марафон о России 

Спортивно-игровые мероприятия «Мы — Будущее 
России» 

Выставка детских рисунков «Россия — гордость 
моя!» 

Патриотическое 
Ценность: Родина 

Социальное 
Ценность: человек, сотрудничество, 

дружба 
Познавательное, 

Ценность: познание 

Воспитатели и специалисты 

23 
 

День памяти и скорби (22 июня) 
Тематические беседы «Страничка истории. Никто 

не забыт» 
Поэтический час «Мы о войне стихами говорим» 

Прослушивание музыкальных композиций 
«Священная война», «22 июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша» 
Совместное рисование на темы «Чтобы помнили», 

«Я  хочу чтоб не было больше войны!» 

Патриотическое 
Ценность: Родина 

Социальное 
Ценность: человек, сотрудничество, 

дружба 
Познавательное, 

Ценность: познание 

Воспитатели и специалисты 
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23-27 Неделя безопасности 
«Будьте внимательны, милые дети! Твёрдо 

запомните правила эти!» 
- Правила безопасности в детском саду, на улице, на 

природе 
-Правила пожарной безопасности 

- Правила безопасного 
поведения на дороге и в транспорте 

- Правила поведения дома 

Социальное 
Ценность: человек, сотрудничество, семья 

Познавательное, 
Ценность: познание 

Воспитатели и специалисты 

                                                                   Июль 
5 Мои любимые книги 

( ко дню рождения писателя и художника 
В.Г.Сутеева) 

-Тематическая экскурсия в библиотеку 
-Читаем любимые сказки Сутеева 

Патриотическое 
Ценность: Родина 

Социальное 
Ценность: человек, сотрудничество, дружба 

Познавательное 
Ценность: познание 

воспитатели 

8 День семьи, любви и верности (08.07) 
-Беседы о православных святых, супругах Петра и 

Февронии, которые издавна почитаемы в России — 
как хранители семьи и брака. 

-Изготовление  символа :ромашек с пожеланиями в 
качестве подарка своим членам семьи. 

3. Плетение веночков из ромашек — совместно с 
родителями. 

4. Рассматривание семейных фотографий; 
5. Оформление выставки, детских рисунков 

«Моя семья»; 6. Разучивание стихотворений, 
рассматривание книг и иллюстраций по теме. 

Патриотическое 
Ценность: Родина 

Социальное 
Ценность: человек, семья, сотрудничество, 

дружба 
Познавательное, 

Ценность: познание 
Эстетическое 

Ценность: культура, красота 

Воспитатели, специалисты 
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16 Край родной для сердца мил 
-Знакомство с Красной книгой Курского края 

-Тематические беседы о природе  и животном мире 
Курского края 

-Экскурсия в Краеведческий музей 
-просмотр видеоматериала о Курской природе 

Патриотическое 
Ценность: Родина, природа 

Познавательное, 
Ценность: познание 

Эстетическое 
Ценность: красота 

Воспитатели, специалисты 
родители 

23 Летний спортивный праздник 
«Веселые старты» 

Физкультурное и оздоровительное 
Ценность: здоровье 

Воспитатели, специалисты 
родители 

30 Трудовой десант 
-уборка территории детского сада 
-работы на огороде и цветниках 

-поделки из природного материала 

Трудовое 
Ценность: труд 

Воспитатели, специалисты 
родители 

                                                                Август 
2 Экологическая акция 

«Посмотри как хорош мир в котором ты живешь» 
-Экологический квест «Знатоки природы» 

-«Зеленый патруль»-день наблюдений и экскурсий 
по 

Патриотическое 
Ценность: Родина, природа 

Познавательное, 
Ценность: познание 

Воспитатели, специалисты 
родители 

 

 
экологической тропе Эстетическое 

Ценность: красота  
8 День физкультурника 

Совместная разминка, эстафеты на ловкость и 
скорость, тематические игры и забавы: «это я, 

это я — это все мои друзья…» 

                Физическое и оздоровительное                          
Ценность: здоровье 

Воспитатели, 
специалисты родители 
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 День флага России (22.08) 
-комплексные игровые беседы "Один флаг – одна 

Россия", 
"День Российского флага" 
- развлечение "День флага" 

-сделаем флаг своими руками 

Патриотическое 
Ценность: Родина 
Познавательное, 

Ценность: познание 
Эстетическое 

Ценность: культура, красота. 
Трудовое 

Ценность: труд 

Воспитатели, 
специалисты 

22 День победы на Курской дуге (23.08.1943) 
-Тематические беседы 

-Виртуальная экскурсия по местам воинской 
славы Курской области 

-Возложение цветов к памятникам воинов ВОВ 
-Выставка детских рисунков «Пусть всегда будет 

мир» 

Патриотическое 
Ценность: Родина 

Социальное 
Ценность: человек, семья, 

сотрудничество 
Познавательное 

Ценность: познание 
Эстетическое 

Ценности: культура, красота 
Трудовое 

Ценность: труд 

Воспитатели, 
специалисты, родители 

30 «До свидания, лето!» 
-Музыкально-литературный досуг «Летние 

фантазии» 
-Лето-это спорт (  спортивные игры) 

-Лето -это цветы и фрукты (дидактические игры) 
-Лето – это краски (рисунки на асфальте) 

Социальное 
Ценность: человек, дружба, 

сотрудничество 
Познавательное 

Ценность: познание 
Эстетическое 

Ценности: культура, красота 

Воспитатели, 
специалисты, родители 

 
 
 
 
 



 

 

 IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Краткая презентация Программы 

          Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16»  на уровне дошкольного 
образования. 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  видов деятельности. 

Программа составлена в соответствии с: 
 - Федеральной образовательной программой дошкольного образования 
(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 
зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) 
(далее - ФОП ДО);  
2212 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120280044  

- 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 - ФГОС ДО). 

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 обеспечивает:  
 - воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 
Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 
идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  
 - создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 
ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 
ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 
уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 
 - создание единого Федерального образовательного пространства воспитания и 
обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего 
ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, 
вне зависимости от места и региона проживания. 
  Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к 
ее формированию; планируемые результаты освоения Программы в раннем, дошкольном 
возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 
особенностей развития детей 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 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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развитие) в соответствии с ФОП ДО 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, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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;  
‒ материально-техническое обеспечение Программы; 
‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
В разделе представлены режим дня во всех возрастных группах, календарный план 

воспитательной работы. 
 Программа реализуется  в группах комбинированной  направленности. 

 Для получения качественного образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках реализации Программы созданы необходимые 
условия для оказания им квалифицированной помощи в освоении Программы, 
разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 
социальной адаптации. 
 Социальными заказчиками образовательной деятельности ДОО являются, в 
первую очередь, родители (законные представители) воспитанников.  
 Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 
обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 
укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО 
и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей  осуществляются через решение основных задач: 
- информирование родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей ДОО, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 
также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 
- просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 
психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 
развития и образования детей; 
- способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 
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основы благополучия семьи; 
- построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 
отношений с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного 
возраста для решения образовательных задач; 
- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
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