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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  (обязательная часть в соответствии с ФАОП ДО) 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

        Адаптированная  образовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 6 «Теремок» муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан 

(далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

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

955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее 

– ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. N 1022, 

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г.  № 72114 ) (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

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

обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

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

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена 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 молодѐжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 
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‒ «Академия детства» - региональная образовательная программа дошкольного 

образования; 

‒ Положение об оказании  логопедической помощи МБДОУ д/с №  6 «Теремок 

‒ Положение о деятельности психолого-педагогического консилиума МБДОУ д/с №  6 

«Теремок 

‒ Устав МБДОУ д/с № 6 «Теремок»; 

‒ Программа развития МБДОУ д/с № 6 «Теремок»; 

‒ Иные локальные нормативные документы. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности   

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

 Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 60% 

от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и 

ориентирована: 

 на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

ТНР; 

 на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. региональных, в 

которых осуществляется образовательная деятельность); 

 на сложившиеся традиции ДОО; 

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

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с ТНР, а 

также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учѐтом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

 Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 

которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,  

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 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: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 
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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: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 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: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

          Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка  с ТНР, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы Организации. 

 В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося 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 

социо-культурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 
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 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 с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

ДОО) и обучающихся. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество ДОО с семьей. 

 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 АОП ДО 

 для обучающихся с ТНР: 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

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

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

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

медицинской и социальной помощи). 

 Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

 Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 
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актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 

с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие 

обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально- 

коммуникативным, художественно - эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соот- ветствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

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

ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за ДОО остаѐтся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение.  

Особенности разработки Программы: 

 условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

 социальный заказ родителей (законных представителей); 

 детский контингент; 

 кадровый состав педагогических работников; 

 культурно-образовательные особенности МБДОУ д/с № 6 «Теремок»; 

 климатические особенности; 

 взаимодействие с социумом. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 

«Теремок» муниципального района Давлекановский район  Республики Башкортостан состоит 

из двух корпусов, которые  находятся в городе Давлеканово. Первый корпус находится по 

улице Западная, 34, второй – по улице Новая, 3.  Здание первого корпуса типовое, двухэтажное, 

общая площадь детского сада 1727,8 кв.м., рассчитано на 130 детей. В здании имеются шесть 

групповых помещений,  шесть   приемных, шесть спален,  музыкальный, физкультурный зал, 

кабинет заведующего, логопеда, методический кабинет, медицинский кабинет,  пищеблок, 

складские помещения. Здание  второго корпуса типовое, одноэтажное, общая площадь детского 

сада 538,5   кв.м., рассчитано на 67 мест. В здании имеются три групповых помещения,  три   

приемных, три спальни,  кабинет логопеда, методический кабинет, пищеблок, складские 

помещения. Учредителем дошкольного образовательного учреждения является 

Муниципальное  казенное учреждение  управление  образования муниципального района 

Давлекановский район Республики Башкортостан. 
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 Режим работы ДОО: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 08.15 ч. до 

18.45ч. Выходные дни- суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 

         В детском саду функционирует 9  групп, из них в 1 корпусе: 

 

Группа Количес

тво 

групп 

Возраст Направленность 

Вторая группа  раннего 

возраста  

1 с 2-х до 3-х лет Общеразвивающая 

Младшая группа 1 с 3-х до 4-х лет Общеразвивающая 

Средняя группа  1 с 4-х до 5-ти лет Общеразвивающая 

Старшая группа  «А» 1 с 5-х до 6-ти лет Общеразвивающая 

Старшая группа «Б» 1 с 5-ти до 6-ти лет Общеразвивающая 

Подготовительная 

группа 

1 с 6-ти до 7-ми лет Общеразвивающая 

 

Во 2 корпусе:  

Группа Количес

тво 

групп 

Возраст Направленность 

Разновозрастная группа  1 с 2-х до 4-х лет Общеразвивающая 

Средняя группа  1 с 4-х до 5-ти лет Общеразвивающая 

Группа старшего 

дошкольного возраста  

1 с 5-х до 7-ти лет Общеразвивающая 

 

Воспитательно - образовательный процесс реализуется руководящим, педагогическим, учебно-

вспомогательным и административным персоналом детского сада. ДОО укомплектовано 

педагогами согласно штатного расписания. Всего в детском саду работают 20 педагогов, в том 

числе:  

 2 старших  воспитателя; 

 13 воспитателей; 

 1 учитель-логопед; 

 2 музыкальных руководителя; 

 1 педагог-психолог; 

 1 инструктор по физической культуре. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность:  

Национально-культурные особенности: 

 Национально-культурные особенности предусматривают возможность введения 

содержания, связанного с традициями Республики Башкортостан. Это отвечает потребностям 

и интересам народов республики и позволяет организовывать образовательную деятельность, 

направленную на изучение природных, социокультурных и экономических особенностей 

региона. С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

писателей, поэтов, композиторов, художников Республики Башкортостан, образцов местного 

фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народными традициями региона. 

  Цели образования в национальных, социокультурных условиях ребенка дошкольного 

возраста: 
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1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей 

образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего 

народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа. 

4. Ознакомление с историей, географией Республики Башкортостан, расширение знаний 

детей о своем крае (малой родине). 

5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, с учетом этнокультурных особенностей региона.  

6. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

7. Создание благоприятных условий для освоения татарского языка и сохранения 

государственных языков Республики Башкортостан, развития межэтнической культуры, 

коммуникативных способностей каждого воспитанника как субъекта взаимоотношений с 

представителями других национальностей. 

  Климатические особенности: 

  С учетом особенностей климата и природных условий определяется проведение 

режимных моментов и оздоровительных мероприятий с детьми. График образовательного 

процесса составляется на холодный и теплый периоды:- холодный период (сентябрь-май) – 

образовательный: определенный режим дня и планирование занятий с детьми; - теплый период 

(июнь-август) – оздоровительный: другой режим дня, оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность. 

 Социально-демографические особенности: 

 При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. С учетом особенностей определяются формы, 

средства образовательной деятельности. Природное, культурно-историческое, социально-

экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к 

условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у 

себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, 

в охране окружающей среды. 

1.5. Особенности развития детей с ТНР 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. При воспитании 

и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных психофизическими 

особенностями детей с ОНР всех уровней: стойкое нарушение познавательной деятельности, 

недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, 

несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции 

поведения, незрелость эмоционально волевой сферы, несформированность произвольности и 

целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность. 
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Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

 (по Р.Е. Левиной) 

       Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. Звуковые 

комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами 

(петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей 

— ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего 

сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, 

например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т.п. Названия действий дети часто заменяют 

названиями предметов (открывать —дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы 

и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также 

не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем 

речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На 

первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений 

слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, 

мужской и женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у 

детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 

наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у 

детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до 

одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

 (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и 

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. 

В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 
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сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, 

ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 

добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в 

косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной 

(играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени 

в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно 

реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне 

редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. 

Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них отсутствует 

понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в 

хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д],[Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между 

изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза —вая). Дети испытывают ярко выраженные 

затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный 

и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении 

двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: 

банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 
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двусложных слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков- звезда — вида. В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 

теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей 

и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов 

(грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается 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 употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло —диван, вязать — 

плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). 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 (памятник — 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому 

признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений - в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов у детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто —копыты); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду);неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже 

— неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 
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Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразованияпричем 

образование слов является неправильным (садовник —садник). Изменение слов затруднено 

звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] -[Л]), к слову свисток -цветы (смешение [С] - [Ц]). 

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 (Сегодня уже весь снег растаял, как 

прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, не дифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании 

речи, связанные с 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. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

 (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении 

(качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табурет-ка), реже — 

опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического 

характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют 

отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 

растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, 

лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный 

— квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких 

по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 
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сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — 

задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии 

необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные 

трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются 

собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими 

остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — 

гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих 

сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, 

вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации 

глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками). Особую сложность для   детей   четвертого уровня 

речевого   развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил 

далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии 

(Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго 

искали). Лексикограмматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер,   возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни,   при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

 

1.6. Особые образовательные потребности детей с ТНР 

 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 
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- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.7. Планируемые результаты реализации Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО и со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОНР к 

концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

  

1.7.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

 детьми 5-6 лет 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; 
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7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

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

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

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

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
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1.7.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения 

Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

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

взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 
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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; 

12) 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). 

 

1.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 

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

котором определены государственные гарантии качества образования. 

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

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

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на 

основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 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 ДОО учитывают не только возраст 
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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. 

ДОО   самостоятельно выбирает   инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В  соответствии с ФГОС  ДО и принципами Программы оценка  качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

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

организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

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

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся 

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

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

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

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

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

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

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОО; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОО; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические   условия   являются   основным   предметом   оценки   в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем   оценки   является уровень образовательного процесса, в котором 

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

Система оценки качества дошкольного  образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

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

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОО; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

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

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.9. Целевой раздел (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

 

1.9.1.Пояснительная записка 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными образовательными программами: 

1. Региональная программа, формируемая участниками образовательных отношений 

дошкольного образования Республики Башкортостан «Академия детства» Азнабаева Ф.Т., 

Фаизова М.И. Агзамова З.А.; 

2. Р.Х. Гасановой. «Земля отцов» (реализуется в младшей, средней, старшей 

подготовительной группе); 

3. Р.Б. Стеркина, Авдеева Н.Н, Князева О.Л. «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей» (реализуется в младшей. средней, старшей подготовительной группе); 

4. И.А. Лыкова «Цветные ладошки» (реализуется в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группе); 

5. С.Н. Николаева «Юный эколог» (реализуется в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группе); 

6. О.С. Ушакова. «Развитие речи (реализуется в младшей, средней, старшей, 

подготовительной группе). 

 

1.9.2. Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ: 

 

Программа «Академия детства» Азнабаевой Ф.Г., Фаизовой М.И. Агзамовой З.А. 

Цель программы: Создание в дошкольной образовательной организации условий для 

приобщения детей дошкольного возраста к истокам региональной культуры. Для ознакомления 
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с социально-экономическим, климатическим, национальным своеобразием Республики 

Башкортостан. 

Задачи: 

1. Формировать у ребенка чувство любви к Родине, к своим близким. 

2. Развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; мотивировать 

желание узнать больше об ‗особенностях природы и истории родного края. 

3. Воспитывать уважительное отношение к культуре, к традициям, обычаям народов 

Башкортостана; воспитывать нравственные качества личности, такие как толерантность, 

доброта. отзывчивость, гордость за Родину и за трудовой народ. 

4. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с использованием положительного опыта семей, 

проживающих на‘ местности, где расположена дошкольная образовательная организация. а 

также опыт применения дидактических приемов и методов народной педагогики. 

Программа «Земля отцов» Р.Х.Гасановой 

Цель программы: Дать детям дошкольного возраста первоначальные представления 

основ национальной культуры, вызвать интерес к познанию культуры своего народа, 

способствовать формированию художественных и творческих способностей. 

Задачи: 
1. Формирование базиса личностной культуры у детей дошкольного возраста. на основе 

ознакомления с особенностями материальной и духовной культуры башкирского народа; 

2. Развитие у детей интересе к национальной культуре башкирского народа; 

3. Формирование художественных и творческих способностей на основе ознакомления 

дошкольников с национальной культурой, 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

Стеркиной Р.Б., Авдеевой Н.Н, Князевой О.Л. 

Цели программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях лома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными н другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями: способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1. Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах. 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребѐнка. 

2. Научить детей правильно оценивать опасность и избегать еѐ, используя сюжеты и 

действия героев художественной литературы. 

3. Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья, 

формирование и расширение представлений с причинами и последствиях неосторожного 

обращения с огнѐм. 

4. Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице. Учить 

детей правильно вести себя с незнакомыми людьми. 

5. Учить безопасности детей в быту. 

6.  Объяснить правила общения с животными. Обогащать представления детей о 

здоровье. 

7. Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи. 

Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

Цели: 

1. Ознакомление детей с разнообразием окружающего мира и детальности человека в 

природе. 

2. Формирование у ребенка осознанного и гуманного отношения к природным 

явлениям, объектам и живым существам. 

3. Формирование навыков ухода за обитателями уголков природы. 
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Задачи: 

1. Развивать элементарные экологические знания и представления, начала 

экологического мировоззрения. Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой 

я неживой природе. 

Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыковой 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

Задачи: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного м начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения н воспитания в целостном образовательном процессе на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа «Развитие речи» О.С. Ушаковой 

Цель программы: 

Развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у них представлений 

о структуре связного высказывания, а так же о способах связи между отдельными фразами и 

его частями: 

Задачи:  

 «развитие связной речи, умение строить простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи; 

 развитие лексической стороны речи; 

 формирование грамматического строя речи, умение использовать в речи все 

грамматические формы; 

 развитие звуковой стороны речи; 

 развитие образной речи. 

1.9.3. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

 В основу парциальных образовательных заложены следующие принципы: 

доступность; 
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 учет индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 соответствие условий, требований, методой возрасту и особенностям развития детей; 

 систематичность и последовательность; постепенная подача материала от простого к 

сложному, повторение усвоенных знаний, правил н норм; 

 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести 

занимательное начало, быть игровым. 

Содержание парциальных образовательных программ построено в соответствии с 

личностно ориентированным,  деятельностным,  культурологическим подходами, которые 

описаны в Обязательной части Программы (п. 1.1.2 Обязательной части). 

 

1.9.4. Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной. трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании). 

Программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность м при проведении режимных моментов, а так-же в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

Работа проводится как в первой, так и во второй половине дня. 

 

1.9.5. Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ 

 

Программа «Академия детства» Азнабаевой Ф.Г., Фанзовой М.И., Агзамовой 3.А. 

Ребенок к семи годам: 

1. Осознает свои характерные особенности и предпочтения, понимает свою 

уникальность и неповторимость. Уважительно относится к себе, к своему полному имени, 

членам своей семьи, своему народу и его традициям, людям разных национальностей, к своей 

республике (развитие основ гражданственности, представлений о себе как о представителе 

своего этноса). Знает некоторые традиции, обряды и обычаи народа, представителем которого 

является он сам, его семья. 

2. Имеет сформированные нравственные качества личности: доброту, отзывчивость, 

сопереживание, любовь к Отечеству, гордость за него и народ. 

3. Проявляет интерес к народной игре и игровому общению со сверстниками, играет в 

народные игры, связанные с жизнью, занятиями народов Башкортостана, в игры с элементами 

соревнования. знаком с лучшими спортсменами и командами РБ. 

4. Обладает знаниями об истории, культуре, традициях, архитектуре и природе родного 

края.  

5. Знаком с предметным окружением, с миром природы; социальным миром малой Родины.  

6.Имеет  первичные представления о себе, о половой принадлежности, о гендерных 

различиях в проявлении качеств: о других людях, объектах, о малой Родине, Отечестве, о 

социокультурных ценностях. Своего народа, многообразии стран и народов мира. 

7. Владеет речью как средством общения и культуры, обладает сформированным 

интересом к родному языку, общается на родном языке, владеет нормами и правилами родного 

языка. Умеет применять компоненты устной речи (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

8. Знает различные жанры детской литературы писателей Республики Башкортостан и 

родного города, Фольклор башкирского и русского народа, различает на слух тексты различных 

жанров детской литературы. 

9. Знаком с башкирским народным декоративно-прикладным искусством и искусством 

народов» Башкортостана, с произведениями художников Башкортостана, художниками - 
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иллюстраторами республиканских детских книг, журналов. художниками-дизайнерами, 

модельерами и архитекторами городов, скульпторами, живописцами, графиками, резчиками по 

дереву, камню и т.д. 

10. Знает и интересуется мировым музыкальным наследием башкирского народа и 

музыкальным искусством народов Башкортостана. 

11. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность, представление о гигиенической 

культуре, о здоровом питании с учетом национальных особенностей своего народа.  

12. Знает свое шежере и его отличительные признаки, семейные традиции историю, 

духовную н материальную культуру башкирского народа, а также других народов, компактно 

проживающих на Территории РБ. 

 

Программа «Земля отцов» Р.Х. Гасановой 

 Ребенок имеет представления: о некоторых народных этикетных традициях — 

уважение к старшим. 

 Знает и называет: свое имя и фамилию; имя, отчество родителей; значение своего 

имени. 

 Имеет преставления: о семье как о людях, которые живут вместе, заботятся друг о 

друге; о народных этикетных традициях башкирского народа (уважение к старшим, 

гостеприимство, благопожелание — обращение). 

 Имеет представление: с разных жанров устного народного творчества (колыбельные 

песни, загадки, пословицы, поговорки, сказки, легенды творчестве писателей, композиторов, 

художников Республики Башкортостан; о народном декоративно-прикладном искусстве 

башкирского народа; традиционных народных праздниках башкирского народа. 

 Знает и называет: сказки, легенды башкирского народа; произведения детских 

писателей, композиторов, художников Республики Башкортостан (рассказы, стихи, музыка, 

песни, картины художников); предметы декоративно- прикладного искусства башкир, 

элементы, украшающие эти предметы; традиционные народные праздники башкир; башкирские 

подвижные игры. 

 Умеет: пересказывать башкирские сказки; читать выразительно стихи башкирских 

поэтов; придумывать сказки на материале башкирского фольклора; вести диалоги при встрече с 

детскими писателями, композиторами при организации  традиционных народных праздников: 

организовывать театрализованную деятельность на материале башкирского фольклора: 

исполнять башкирские песни, танцы: самостоятельно организовывать народные башкирские 

игры; изготавливать и украшать орнаментом предметы быта, домашней утвари, одежды. 

 Умеет: организовывать игры: игры-драматизации, сюжетно- ролевые по сюжетам 

сказок и произведений художественной литературы Республики, Башкортостан; играть в 

народные подвижные игры; организовывать и играть в дидактические игры с региональным 

содержанием. 

 

Программа «Основы безопасностей дошкольного возраста 

Стеркиной Р.Б., Князевой О.Л., Авдеевой Н.Н. 

 ребенок усваивает нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 формируются навыки общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формируется самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных 

действий; 

 развивается социальный и Эмоциональный интеллект, эмоциональная отзывчивость, 

сопереживания, формируется готовность к совместной деятельности со сверстниками, 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в ДОУ; 

 формируются позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

 формируются основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

 ребенок осознанно правильно относится к явлениям, объектам живой и неживой 

природы 

 ребенок знает, что у всего живого, в том числе у человека есть определенные 

потребности, удовлетворить которые можно при наличии внешних условий — среды обитания, 

пригодной для того или иного организма. 

 ребенок проявляет интерес к явлениям природы, понимает специфику живого, 

проявляет желание практически сохранить, поддержать или создать нужные условия, понимает 

и сочувствует тем, кто испытывает дефицит каких-либо условий. проявляет эмоциональный 

отклик, радость на любые проявления животных. растений их красоту. 

 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

 

Старший возраст (5 -7 лет) 

К семи годам ребенок: 

 умеет различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях 

изобразительного м декоративно-прикладного искусства; переносит это понимание на 

собственную художественную деятельность: 

 умеет самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа; 

 использует в своей работе разные способы пенки (скульптурный, комбинированный, 

модульный, рельефный, папье-маше); 

 умеет использовать технику прорезного декора. 

 

Программа «Развитие речи» О.С. Ушаковой 

 

Старший возраст (5 — 6 лет) 

 активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную 

активность; 

 инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности, с интересом 

относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется; 

 проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению детей, замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно направляет их; 

 имеет большой словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 

 ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. 

Старший дошкольный возраст (6 -7 лет) 

 может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со 

сверстниками;  

 свободно вступает в общение с разными людьми; легко знакомиться, имеет друзей. 

Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой деятельности; 

проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает о их деятельности и событиях их жизни; 

 проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 

разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

 читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. 
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 проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного 

опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений:  

 самостоятельно, без помощи взрослого может ‗привлечь сверстников к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок; 

 самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со 

сверстниками взрослыми (рассказ, речь — доказательство), объяснения, речь — рассуждение): 

 проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы: и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных 

вопросов;  

 является инициатором событий в группе организатором коллективных игр; предлагает 

словесные творческие игры (загадывает загадки. Придумывает истории, планирует сюжеты 

творческих игр}; 

 имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою) позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах. использует речевые формы убеждения: владеет 

культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника: 

 активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задаст интересные вопросы, предлагает творческие  

варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы: 

 речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми 

средствами звукового анализ слов, определяет основные качественные характеристики звуков в 

слове, место звуки в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(обязательная часть в соответствии с ФАОП ДО) 

  

 2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом 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. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  

   Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

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

педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми 

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

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе 
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уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

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

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

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

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

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

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с 

детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

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

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

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

движении и покое, причинах и следствиях); 
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- 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» 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. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений 

у разных народов. 

 

2.1.3. 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. 
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Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития обучающихся, в т.ч. с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

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 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. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 



 
 

32  

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-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. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений.  

На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми                            самостоятельности и 

творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

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

детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно- 

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, ритм). 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 
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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. 

 

2.1.5. Физическое развитие   

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

1.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 т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические 

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2.В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 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. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 
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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. 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. 
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2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2.Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

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

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

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

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

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

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

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

он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

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

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

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

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 
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9.Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР 

  
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

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

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций 

у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3.Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

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

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4.Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным представителям) 

направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных представителей) 

в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5.Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

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

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

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

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 
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- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

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

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с 

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). 

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

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

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 

Цели программы КРР: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

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

Задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

 

Программа КРР предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 
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 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 

КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

 системное и разностороннее развитие речи  и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

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

 познавательное развитие детей с ТНР, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

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

уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие 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 КРР являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

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

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

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

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; 

 взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 
 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

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

 реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом 

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

 обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном 

возрасте. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить всестороннюю 

оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 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; 

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. 

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная 

беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

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

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. 

Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

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

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

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

мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и 

его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. 

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и 

их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 
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Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений. 

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций. 

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

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

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

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 этого необходимо предъявить ряд специальных 

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

ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

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

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

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

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

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

действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

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

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. 
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В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 

гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, 

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

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

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; 

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития речи. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого 

возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. 

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического 

развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе 

риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с 

ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития 

ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. 

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

педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. 

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

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать 

вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и нескольким лицам, 
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грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

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

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

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

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

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). 

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух- 

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

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

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно- развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

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

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

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов). 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

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

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 
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четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

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

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально- 

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

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

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

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

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

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

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

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

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

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

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

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

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

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

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

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические 

связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), 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. 
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Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1.Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

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

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

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

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

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

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

2.Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

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

фантазийных и творческих сюжетов. 

4.Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 
- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
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- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», 

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- 

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся 

старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и 

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

словообразования и словоизменения. 

 

2.5. Содержательный раздел (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

 2.5.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка  

  

Программа «Академия детства» 

Азнабасной Ф.Г., Фаизовой М.И., Агзамовой З.А. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области «Социально-коммуникативное развитие» в качестве основы выступает общение 

ребенка на родном языке со взрослыми и сверстниками на каждом возрастном этапе развития. 

Общение в разных видах детской деятельности помогает ребенку усвоить этические формы 

общения, социально-психологические позиции в системе отношений с другими людьми, 

формировать начала гражданственности, любви к своей семье, родной республике, большой 

стране и развивать самосознание на пути к становлению «Я-концепции». 

Основные цели и задачи 

Формировать в детях традиционные народные этикетные формы: традиции гостеприимства, 

благопожелания, уважения к старшим и любви к детям. 
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Развивать уважительное отношение к себе, к своему полному имени, членам своей семьи, к 

своему народу и его традициям, к людям разных национальностей, к своей республике 

(развитие основ гражданственности, представления о себе как о представителе своего этноса, о 

гендерных различиях  в проявлении качеств). 

Развивать навыки вежливого обращения на родном языке: здравствуйте, до свидания, до 

встречи, спасибо, пожалуйста и другие. 

Формировать интерес и желание играть в народные игры, связанные с жизнью, занятиями и 

промыслами коренного народа, которые служат средством подготовки к жизни. Развивать 

интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

Формировать у детей дошкольного возраста интерес к труду народов Башкортостана, 

способствовать развитию желания трудиться и навыков самостоятельности и привития правил 

народного этикета в трудовой деятельности. 

Обогатить знания о правилах безопасного поведения на улицах, в быту и на дорогах родного 

города (поселка, села): сформировать умение действовать в опасных ситуациях, помочь 

выработать навыки и умения оценивать собственные возможности по преодолению опасности, 

принимать решения, согласно народным приметам. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Поддерживать инициативу в общении на родном языке, формировать культуру общения со 

взрослыми и уважения к старшим: обращаться к взрослым на «Вы», к педагогам - по имени и 

отчеству; благопожелания: пожелания удачи, счастья, здоровья, благодарить за услуги, 

освоение пра- вил и форм вежливого отношения к сверстникам. 

Формировать уважительное отношение к старшим членам своей семьи и представления о 

родственных связях: «Я - дочка и внучка, тетя - дочь моей бабушки, сестра моего папы», 

развивать гендерно-привлекательные личностные качества: у девочек - скромность, у 

мальчиков храбрость, смелость как у представителя своего народа - на основе сюжетов игр, 

народных сказок, а также художественных произведений писателей нашей республики, которые 

отражают традиции башкирской семьи. 

Формировать представления о народных играх. Побуждать включаться в совместные со 

взрослыми и сверстниками игры, предлагать несложные сюжеты для игр на темы из 

окружающей жизни, быта, занятий и промыслов (ковроделие, деревообработка) народов, по 

мотивам литературных произведений башкирских писателей и поэтов, мультфильмов. 

Формировать в детях образ своего края, воспитывать чувства гражданско-патриотической 

гордости  за свою малую Родину и уважения к людям разных национальностей, их обычаям и 

традициям. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Формировать усвоение общепринятых моральных норм и правил взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: расширять представления об основных моральных ценностях и 

приоритетных нравственных установках, существующих в традициях многонационального 

народа Башкортостана. Развивать умение использовать культуру и правила поведения в 

общественных местах, в общении со сверстниками и взрослыми - умение вести себя дома, со 

сверстниками, младшими детьми, стариками, инвалидами, выполнять этические нормы в 

совместной деятельности и детских сообществах. 

Формировать желание жить в мире со всеми народами и уважение к их культуре, обычаям и 

традициям. 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: 

Формировать целостную картину мира через ознакомление с предметным окружением, 

социальным миром, с миром природы Башкортостана. 

Формировать первичные представления о себе, о других людях, объектах, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира знакомство с названием улиц, общественных зданий, 

архитектурных сооружений в населенных пунктах, где проживает ребенок; с картой местности 

района, города, республики, с природными памятниками (пещера Шульганташ, источник 
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минеральной воды Кургазак, водопад Гадельша, гора Иремель, Ирандык и др.), с 

достопримечательностями г. Уфы (памятники Салавату Юлаеву, Мустаю Кариму, Загиру 

Исмагилову; Монумент Дружбы,  Парк Победы, Дворец спорта, Ледовая арена ―Уфа‖, 

ипподром ―Акбузат‖, ВДНХ ЭКСПО, Президент- Отель, Башкирская государственная 

филармония, Молодежный театр, Конгресс-холл; архитектурная композиция ―Етекыз‖); с 

государственной символикой РФ и РБ, районов и городов, а также с жи- вотными и растениями, 

занесенными в Красную книгу Республики Башкортостан. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формировать интерес к познанию объектов окружающего мира в его разных  проявлениях 

(природные памятники, водопад Гадельша, гора Ян-гантау, озеро Аслыкуль, пещера 

Шульганташ, гора Иремель, гора Торатау и т.д.). Воспитывать эмоционально-ценностное 

отношение к окружающе- му миру (природе, людям, предметам). Формировать представления о 

себе и о семье, о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Формировать первичные представления о малой Родине, ее многонациональных народах, 

государственной символике Башкортостана. 

Поддерживать стремление узнавать о государственных праздниках и ярких исторических 

событиях,  о героях своего родного края. 

Формировать представления о своем народе, его одежде, обычаях, традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме для всех народов. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Формировать умение   проявлять   интерес   к   предметам    окружающего   мира, устанавливать 

взаимосвязь между свойствами предмета и их использованием. Развивать стремление 

самостоятельно экспериментировать по выявлению свойств и качеств объектов живой и 

неживой природы Республику Башкортостан. Осваивать правила и нормы общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях на родном языке. 

Продолжать формирование: представлений о Республике Башкортостан, о стране России - ее 

государственных символах, о президенте, столице и крупных городах и 

достопримечательностях: памятники С. Юлаеву, М. Кариму, М. Акмулле, А. Матросову; 

Монумент Дружбы; Дворец спорта; Конгресс-холл и др.; проявления интереса к ярким фактай 

из истории и культуры страны и общества, к выдающимся людям России; желания участвовать 

в праздновании государственных праздников (День России, День Республики) и социальных 

акциях страны и города (Салават Юлаев — славный сын башкирского парода, встреча 

односельчан «Шежере»). 

Проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей, населяющих 

Республику Башкортостан. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие детей с учетом национально-регионального компонента включает: обучение 

детей на государственных и родных языках, ознакомление детей с художественной литературой 

разных жанров; проявление интереса к произведениям башкирского, русского и других* 

народов, проживающих в Республике Башкортостан, устного башкирского творчества: сказкам, 

преданиям, легендам, пословицам, поговоркам. 

Основные цели и задачи 

Формировать навыки владения речью как средством общения и культуры - развивать 

устойчивый интерес к родному языку, общение на родном языке (владение нормами и 

правилами родного языка). Развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

Знакомить с книжной культурой, детской литературой писателей Республики Башкортостан, 

фольклором (считалки, такмаки, прибаутки, дразнилки, скороговорки, кулямасы, пословицы, 

поговорки, загадки, шутки). Формировать понимание на слух текстов различных жанров 
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детской литературы; развивать свободное общение со взрослыми и сверстниками на родном 

языке, обогащать активный словарь. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развивать интерес к родному языку посредством создания ситуации успеха, проблемно-

поисковых (игровых) ситуаций, использования наглядных средств' компьютерных технологий. 

Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка (изменение по 

родам, числам, лицам и времени). Учить правильному согласованию слов в предложении, 

построению разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте на родном языке. 

Развивать знания о нормах образования форм слов на родном языке - словообразование. 

Приобщить к художественной литературе, устному народному творчеству, формировать запас 

литературных впечатлений. 

Знакомить с пословицами, поговорками башкирского, русского и других народов, населяющих 

Республику Башкортостан, создавать условия для проявления детского творчества, 

сочинительства. 

Формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул речевого 

этикета - приветствие, прощание, соболезнование, сочувствие, просьба, благодарность, 

приглашение, согласие, отказ, комплимент и т.д.; поощрять использование родного языка в 

повседневной , жизни, в играх, подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты  с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Подготовительная группа(6-7 лет) 

Развивать устойчивый интерес к родному языку. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей на родном языке. 

Обогащение речи дошкольника на родном языке грамматическими средствами 

(морфологическими, словообразовательными, синтаксическими) на основе активной 

ориентировочной деятельности в окружающем мире и звучащей речи. 

Правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить слова и 

словосочетания, формировать навыки звукового анализа слов; использовать слова разных 

частей речи в точном соответствии с их значением, пользоваться эмоционально-оценочной 

лексикой и выразительными средствами языка; соблюдать элементарные нормы 

словопроизношения. постановки словесного ударения. 

Расширение сферы использования грамматических средств языка в различных формах речи 

(диалог, монолог) и речевого общения (эмоциональное, деловое, познавательное, личностное). 

Развитие у ребѐнка лингвистического отношения к слову, поисковой активности в сфере языка 

и речи на основе языковых игр. 

Расширять круг детского чтения изданиями художественного, познавательного, 

энциклопедического характера. Приобщать к словесному искусству, стимулируя проявление 

детьми собственного литературного опыта, сохраняя при этом основные особенности стиля и 

жанра. 

Формировать навыки дифференцированного использования разнообразных разнообразных 

формул речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками - умение прислушиваться к 

речи собеседника, говорящего на одном языке, стремиться понять, о чем. он говорит, вступать в 

диалог, достигать коммуникативной цели при ограниченном владении языком. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие» рассматривается в 

единстве формирования эстетического отношения к миру и художественного развития ребенка 

средствами национальной культуры  Республики Башкортостан и решает следующие задачи:  

- формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетическое отношение к предметам,  явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства народов Башкортостана; 

- приобщать детей к народному изобразительному, музыкальному, театральному, словесному 

искусству Башкортостана; 



 
 

50  

- воспитывать умение понимать содержание произведений искусства народов Башкортостана. 

Формировать элементарные представления о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в разных видах искусств народов, проживающих в Республике Башкортостан. 

Основные цели и задачи по изобразительной деятельности 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Знакомить детей с природой Башкортостана: расширять представления о растениях и животных 

своего района и своего края («Как прекрасна природа Башкортостана», «Дуб зеленый», 

«Снегири», «Родная деревня - золотая колыбель»). 

Продолжать развивать интерес и уважение к труду людей, создающих красивые и полезные 

предметы для детей. 

Развивать у детей художественный вкус, эстетические чувства и чувства цвета, симметрии, 

формы, композиции, ритма. 

Знакомить с произведениями художников-живописцев: провести экскурсии на выставку и в 

художественный музей имени М.В. Нестерова. 

Декоративная лепка. Закрепить лепку башкирской утвари разными способами: пластическим, 

ленточным и комбинированным. Продолжать лепить игрушки, набор деревянной посуды из 

целого куска глины (выбирание глины стекой-петлей) и ленточным способом. 

Учить расписывать с ангобом, красками, используя башкирский орнамент. Объединить 

вылепленные предметы в коллективную композицию («Деревянная посуда», «Сувениры»). 

Декоративное рисование. Закрепить нанесение узора в соответствии с формой и назначением 

предмета; закрепление умений композиционного построения узоров на скатерти, ковре - 

центральное поле и кайма, хакал(элемент национальной одежды башкирских женщин) - центр - 

более крупные узоры, рядом - мелкие элементы. 

Учить изображать растительные узоры (колокольчики, лютики, листья).регулируя силу нажима 

на кисть. 

Декоративная аппликация. Учить вырезать ромбообразные, многоступенчатые и Х-образные 

элементы из бумаги, сложенной вдвое, вчетверо, гармошкой, и располагать элементы 

орнамента симметрично на предметах (палас, дорожка, ковер, шаршау). 

Закрепить умение составлять коллективные аппликации - «Башкирская одежда», «Юрта». 

Знакомить с образами животных в творчестве художников- анималистов: Гильмановой Г.З., 

Салимгареева И.М., Мухтаруллина А.Р. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Продолжать прививать интерес к декоративно-прикладному искусству Башкортостана, 

уважение к мастерам-умельцам и художникам. 

Продолжать знакомить с тамбурной вышивкой и еѐ элементами, орнаментикой, 

композиционным построением, резьбой по дереву. Объяснить выбор деревьев для изготовления 

изделий (береза, липа, ольха). 

Закреплять знания о местных растениях, дать представление о том, что они обладают 

свойствами красителей - цветок марети и кора ольхи дикой - красный цвет, плоды - зеленая, 

серпуха - желтая окраска. 

Знакомить с организацией труда в художественной мастерской и выставочном зале. 

Декоративное рисование. Приобщать детей к декоративной деятельности, учить симметрично и 

асимметрично изображать элементы башкирского орнамента - крестообразные и рогообразные 

растительные элементы, располагая их силуэты и объемные формы. Продолжать учить 

украшать силуэт предмета соответственно его форме и назначению, используя разный 

изобразительный материал (например: вязание шали - гелевая ручка, простой карандаш; 

вышивка кисета, фартука растительным орнаментом может быть закрашена цветным 

карандашом по направлению стежков). 

Создавать коллективные композиции узоров на коврах, шаршау, коллажах, панно, используя 

определенные цвета (красный,  желтый,  черный,  зеленый),  элементы  и  условия  построения  
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узора (птичья голова, цветок репейника, талия муравья, шея верблюда, ромб с бараньим рогом, 

змейка, ветка бадьяна и многие другие). 

Рисование растительным узором - цветок клевера, колокольчика, василька, тюльпана, сочетая 

разными ветками и листочками. 

Декоративная лепка. Продолжать учить лепить башкирскую посуду, утварь разными 

способами: комбинированным, пластическим, ленточным и выбиранием глины стекой-петлей и 

круговым налепом. 

Декоративная аппликация. Формировать умение вырезать из бумаги, сложенной вдвое, 

вчетверо, по диагонали, рогообразные, крестообразные, ромбообразные элементы силуэтов - 

гармошкой и симметрично (елян, камзол, кисет, фартук, шаршау, ковер и т.д.). 

Продолжать прививать навыки правильного размещения узоров на поверхности предмета с 

учетом специфики упражнения. 

Основные цели и задачи по приобщению детей дошкольного возраста  

к искусству Башкортостана 

Старшая группа (5-6 лет) 

Знакомить детей с народными промыслами; ткачество-ковроделием, деревообработкой, 

вышивкой - украшение изделий растительным орнаментом и создание узоров в декоративном 

рисовании, аппликации, образов в лепке и художественном труде. 

Выделять элементы растительного узора в изделиях башкирского, татарского, чувашского и 

других народов, особенности их колорита, характерного для каждого вида росписи. 

Обратить внимание детей на работу художников-живописцев и различать в их произведениях 

жанры живописи:   пейзаж,   натюрморт,   портрет,   познакомить   с   творчеством   К.Г.   

Давлеткильдиева -«Девушка-башкирка  в  голубом»,  «Чаепитие»,  А.  Ситдиковой  -  

«Башкирский хлеб» -  натюрморт,«Мед»,  А.Д.  Бурзянцева  -  «Ледоход  на  Белой»,  «Буран»,  

«Осенние  кружева»,  «Весенний день»,«Место, где родился Аксаков», В. Рудакова «Салават», 

А. Ишемгулова «Косарь» и другие. 

Выделять средства выразительности: рисунок, колорит, композицию, цвет, организовав 

выставку картин на одну тему «Портрет», «Зимушка- зима», «Весна пришла» и проч. 

Познакомить   детей   с   творчеством   скульптора   Т.   Нечаевой:    «Бюст   Салавата»,      

«Шахтер», «Башкирская красавица», привлекая внимание к материалу скульптуры (металл, 

гипс, бронза и др.), выделять средства выразительности (объем, поза, движение, мимика, 

настроение), использовать в своих работах в лепке. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Продолжать знакомить с книжной графикой, декоративно- оформительской, книжной, 

плакатной; со скульптурой - монументальной и малых форм, с произведениями живописи, с 

архитектурой. 

Организовать выставки одного вида искусства (живопись или графика) с использованием 

репродукций картин художников-классиков: К. Дав-леткильдиев, М. Елгаштина, М. Нестеров, 

А. Лутфуллин и современных художников-иллюстраторов: А. Мухтаруллин, А. Костин, Ф. 

Уразаен, И. Волкова; художников-живописцев - Ахметшин Я., Муслимова А.; скульпторов - X. 

Гарипова, Г. Мухаметшина «Бюст батыра», С. Тавасиева «Памятник Салавату Юлаеву» в Уфе. 

Продолжать знакомить с промыслами: войлоковаляние,  кожеобработка,  металлообработка, 

используя лоскутную, бумажную, мозаичную технику с разными материалами, выполнить на 

занятиях по изобразительной деятельности, любоваться красотой изделий народных умельцев 

Башкортостана. 

Познакомить, используя информационно-коммуникационные технологии, с Национальным 

музеем Республики Башкортостан (Уфа), где собраны предметы убранства жилища 

башкирского народа - изделия декоративного ткачества, паласы, безворсовые ковры, занавеси 

шаршау, скатерти; домашняя утварь, кожаные сосуды для кумыса, деревянная долбленная и 

резная посуда, медночеканныекумганы, кувшины, серебряные украшения, бронзовые фигурки 

животных и птиц. 

Основные цели и задачи по музыкальной деятельности 
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     Развивать интерес и любовь к музыке народов Башкортостана. Знакомить с мировым 

музыкальным наследием башкирского народа. 

    Познакомить с лучшими образцами вокальной, инструментальной, оркестровой музыки 

народов, населяющих Республику Башкортостан. 

   Развивать музыкально-сенсорные способности ребенка в разнообразной музыкально-игровой 

деятельности. 

   Формировать потребности приобщения к культуре и музыкальному искусству народов 

Башкортостана. 

Старшая группа (5-6 лет) 

   Развивать умения использовать музыку башкирских композиторов и народную музыку для 

передачи собственного настроения и певческих навыков (дикции, дыхания, чистоты 

интонирования). 

   Понимать характер музыки в процессе слушания народной, классической, детской музыки в 

музыкально-дидактических играх, беседах по содержанию музыкальных произведений народов 

Башкортостана. 

   Развивать (обогащать) танцевальные движения башкирского, русского, татарского народов: 

пятка носок, носок пятка, кружение парами, по одному по кругу, притопы, дробь с притоном, 

дробь с поворотом, легкое кружение на носочках, переменный шаг с носочки, поочередное 

выбрасывание  ног вперед в прыжке, выстукивание пятками ног, простая дробь. 

   Развивать совместное коллективное и сольное исполнения и воспитывать культуру поведения 

в коллективной музыкальной деятельности. 

   Различать звучание народных музыкальных инструментов кубыз и кылкубыз в исполнении 

кубызистов Роберта Загидуллина и Минлегафура Зайнетдинова. 

   Знакомить с музыкальным инструментом - думбырой, исполнителями народных и детских 

песен (Ильдар Шакиров, Ильгам Байбулдин). 

   Продолжать развивать навыки инсценирования песен разных народов Башкортостана. 

Продолжать знакомить с театром марионеток, «Живая кукла», «Би-ба-бо 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

   Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные 

средства, теп, ритм; музыкальными жанрами – балет, опера, оркестр; творчеством 

композиторов З.Исмагилова, ,Х.Ахметова, С.Нимазетдинова; профессиями: кураист., кубызист, 

дирижер, певец, танцовщик, балерина, композитор. 

   Обогатить танцевальные движения башкирского, татарского, чувашского, марийского и 

других народов, проживающих в РБ. 

   Знакомить с творчеством знаменитых башкирских танцоров: М. Идрисова, Р. Габитова, 

балерин: Р. Туйсиной, Г. Сулеймановой, 3. Насретдиновой 

   Различать звучание различных национальных инструментов в оркестре. Знакомить с 

кукольным, драматическим и другими видами театров. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

   В образовательной области «Физическое развитие» заложены начала формирования 

здорового образа жизни, овладение его элементарными правилами и нормами (в двигательном 

режиме, питании, закаливании и др.); развитие физических качеств и основных движений и 

представлений о народных видах спорта и подвижных играх. 

Основные цели и задачи 

   Создать условия для охраны жизни и укрепления здоровья ребенка, учитывая особенности 

состояния здоровья и развития детей и сезонные климатические условия Башкортостана. 

   Формировать интерес к различным видам двигательной деятельности и основам физической 

культуры на основе произведений писателей, композиторов и фольклора народов 

Башкортостана. 

   Развивать физические качества (выносливость, силу, ловкость, быстроту, координацию 

движений, равновесие), способность самоконтроля и самооценки выполнения движений. 
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   Формировать двигательную активность в подвижных народных спортивных играх и 

физических упра движений: бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье, равновесие. 

   Знакомить со знаменитыми спортсменами Башкортостана (Г. Кадыров мотоспорт, Т. 

Тансыккужина - шашки, М. Чудов - биатлон и др.). 

   Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения, дать представление о 

ценности здоровья, учить бережно относиться к своему здоровью. 

   Формировать потребность и самостоятельность в соблюдении навыков личной гигиены и 

опрятности в повседневной жизни, правил культуры еды и элементарных норм и правил в 

питании с учетом национальных особенностей. 

Старшая группа (5-6 лет) 

   Формировать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах, играх разных народов, проживающих в Республике Башкортостан. 

   Поддерживать интерес к различным видам спорта, знакомить с лучшими спортсменами 

Башкортостана (прыгуны на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев и Ильмир Хазетдинов, 

двоеборец Эрнест Яхин, бобслеист ИльвирХузин (разгоняющий в экипаже-четверке Никиты 

Захарова), представители шорт-трека Семен Елистратов и Руслан Захаров; игроки уфимской 

«Агидели» в составе женской сборной России Ангелина Гончаренко, Инна Дюбанок, Алена 

Хомич, Анна Шибанова, Елена Дергачева и Екатерина Пашкевич, гимнастка ЛяйсанУтяшева и 

т.д.). 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

   Расширять представления о рациональном народном питании, о видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур, о значении двигательной активности для укрепления своих органов и 

систем. 

   Формировать интерес к спортивным башкирским народным играм и упражнениям. 

Стимулировать желание участвовать в национальных играх- состязаниях: «Перетягивание 

каната», «Бой с мешками», «Эстафета всадников», «Башкирский хоккей» и другие. 

   Расширять представления детей о спортивных командах Республики Башкортостан: 

хоккейная команда    «Салават    Юлаев»   г.   Уфа, футбольная   команда   «Уфа», женская   

хоккейная    команда «Агидель», национальная борьба на поясах «курэш»,спортивный клуб 

имени Г. Кадырова - мотогонки. 

 

Программа «Земля отцов» Р.Х.Гасанова 

 

Программа разделена на блоки. 

1.Младший возраст (3-5 лет) включает разделы: 

1) ―Человек — творец рукотворного мира». Жилище (в прошлом у башкир были временные 

жилиша — аласык, тирмэ, нары); 

Утварь (изготавливали из дерева — чаши, ложки; вазы, лоток, чаи, калка, батман) сейчас 

делают из стекла, пластмассы, отличие их, и создают люди; пища (тралиционные башкирские 

блюда — зремсек (творог), май (масло), коймак (сметана), из мяса — куллама, бишбармак и т.д, 

и‗напитки); одежла (элементы напиональной одежды - платье с оборками, камзол, на голове 

налобные повязки, рубахи, расшитые штаны, халат, тюбетейка; 

2) «От истоков прекрасного к творчеству». Фольклор (колыбельные, прибаутки, сказки 

оживотных, характеристика главных геросв — добрый, злой); литература: (знакомить с 

произведениями башкирских писателей и поэтов); искусство (декоративно-приклалное 

искусство Башкортостана, использовать программу Молченой, знакомить с произнедениями 

башкирской художницы А.Х. Ситдиковой); музыка (развивать художественное восприятие; 

исполнять песни в соответствии с характером мелодин); слушание («Кукушка»— муз. 3. 

Исмагилова, «В лесу» — муз. Р. Сальманова); пение («Кукушка» — муз. 3. Исмагилова, сл. К. 

Даяна, «Моя кукла» — муз. М. Валесва, сл. К. Даяна, «Наша кисонька мала» — муз. М. 

Баширова; сл. К. Даяна), познакомить с музыкальным ниструментом курай; традиции и обычаи 

(совместная деятельность изрослого и ребенка, используя народные праздники: «Первый шаг 
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малыша», «Наречение именем» и т.д.); игры детей (использовать наролные игры, 

дидактические, сюжетно-ролевые по сюжетам сказок; «Отчий дом» и тема «Семья» (знать 

членов семьи по имени отчеству, родственные связи и свою социальную роль в семье, что 

означают имена детей, иметь некоторые представления о народных этикетах). 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

Авдеева Н.Н., Князева О. Л., СтеркинаР.Б. 

 

В программу «Основы безопасности жизнидеятельности детей» вошли шесть разделов, 

затрагивающих основные сферы жизни ребѐнка. 

1. Ребѐнок и другие люди 

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, 

старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребѐнок учится оценивать ситуации с 

точки зрения «опасно - неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли 

доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, 

впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций — об этом ребѐнок узнаѐт в 

программе ОБЖ. 

2.Ребенок и природа 

Всегда ли общение с природой несѐт пользу? Что даѐт самой природе деятельность человека? В 

этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные моменты 

при встрече с различными животными и растениями), а также — вопросы экологии и 

загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, 

пониманию того, что всѐ в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить 

ребѐнка дома? Умение грамотню обращаться с окружающими ребѐнка предметами в домашней 

обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях 

привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в 

повседневности. О том, как вести себя на балконе, у открытого окнз, предусмотрсть возможную 

опасность в быту поведает ребятам трстий раздел программы ОБЖ. 

4.Здоровье ребенка 

Как беречь и приумножить здоровье ребѐнка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм 

хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? 

Четвѐртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового 

образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной тигиены, утренней гимнастики, 

закаливания, прогулок на свежем возлухе  и важности своевременного обрашения к врачу. 

Взрослея, человск становится всѐ более ответственным за сохранение  и укрепление 

собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому 

есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья  и физическому воспитанию в 

этом возрасте. 

5.Эмоциональное благополучие ребенка 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» ,зашите от 

психического травматизма - благоприятной атмосферс, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребѐнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых — 

родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные 

ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. 

Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных 

ситуациях так же значимы, как и следование, правилам «безопасного» поведения. Этот раздел 

поможет ребѐнку научиться нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

6. Ребенок на улице 

Выход ребѐнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые 

требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», 

проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) — эти 
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понятия входят в круг представлений ребѐнка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. 

Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, 

велосипедистов, расскажет: о работе ГАИ и научит, что делать, если ребѐнок потерялся, 

Куре ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также — на 

воспитание ответственности за свом поступки. 

На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать 

на неѐ, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. 

Ребѐнок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать 

ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

Весь необходимый материал для реализации программы представлен в учебном пособие: 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина «Безопасность». 

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений Основы 

безопасности детей дошкольного возраста и систему развивающих заданий для детей старшего 

дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых 

(игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 

 

Программа «Юный Эколог» С.Н. Николаева 

В программе представлено семь разделов. 

Первый раздел - это элементарные сведения о мироздании, неживой природеЗемли и ее 

значении в жизни живых существ. 

Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания. 

Четвертый прослеживает роль среды обитания в пронессе онтогенеза роста и развития 

отдельных видов растений и высших животных. 

 В пятом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могуг наблюдать. 

Подразделы, отмеченные звездочкой, изучать с детьми необязательно, они могут быть полезны 

педагогу в качестие дополнительного материала. 

Шестой раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой. Особое 

(оздоровительное) значение имеет первый пункт, в котором рассматриваются потребности 

людей (детей) как живых существ и вытекающие отсюда требования к окружающей среде.  

В седьмом разделе даны общие рекомендации к распределению материала но возрастам. 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  

«Цветные ладошки» И.А Лыкова 

Содержание парциальной программы является взаимодополнением к содержанию, исихолого-

педагогическим задачам образовательной области «Художественно - эстетическое развитие». 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: | 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для  свободного  экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной 

выразительности.  

4. Обогашение индивидуального  художественно-эстетического опыта: интерпретация 

художественного образа и содержания, заключѐнного в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
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7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции - творца». 

Программа «Развитие речи» О.С.Ушаковой 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного развития детей раннего 

и дошкольного возраста, обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные 

виды детской деятельности. Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих 

задач: 
 • обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников МДОУ;  

• развивать свободное общение со взрослыми и детьми;  

• развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 • организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую развитие речи детей в 

разных видах детской деятельности  

• взаимодействовать с семьями воспитанников.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

- игровой,  коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  

продуктивной, музыкально-художественной, чтения;  

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействии с семьями детей. 

Данная программа имеет следующую структуру и включает в себя: 

- Воспитание звуковой культуры речи; 

- Словарная работа; 

- Формирование грамматического строя речи; 

- Развитие связной речи. 

Воспитание 

звуковой культуры 

речи 

Словарная работа Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие связной 

речи 

5 – 6 лет и 6 – 7 лет 

Большинство детей 

правильно произносит 

все звуки родного 

языка, 

может регулировать 

силу 

голоса, темп речи, 

интонацию вопроса, 

радости, удивления. К 

старшему 

дошкольному 

возрасту у ребенка 

накапливается 

значительный запас 

слов. 

Продолжается 

обогащение лексики 

(словарного состава, 

совокупности слов, 

употребляемых 

ребенком), однако 

особое 

В старшем 

дошкольном 

возрасте 

продолжаются 

обогащение, 

уточнение и 

активизация 

словаря. Большое 

внимание уделяется 

развитию умения 

детей обобщать, 

сравнивать, 

противопоставлять. 

В словарь детей 

вводятся слова, 

обозначающие 

материал, из 

которого сделан 

предмет (дерево, 

металл, пластмасса, 

стекло), широко 

используются 

Большинство детей 

умеют решать 

проблемные речевые 

задачи. Продолжается 

обучение детей 

изменению слов по 

падежам, 

согласованию 

существительных в 

роде и числе в 

специальных играх и 

упражнениях; 

использование 

пространственных 

предлогов, 

употребление 

падежных форм. 

Продолжается 

обучение способам 

словообразования с 

помощью разных 

суффиксов. 

В пересказывании 

литературных 

произведений (сказки 

или 

рассказа) дети учатся 

связно, 

последовательно и 

выразительно 

воспроизводить 

готовый 

текст без помощи 

взрослого, 

интонационно 

передавая диалог 

действующих лиц и 

давая 

характеристику 

персонажам. Умение 

самостоятельно 

составлять 

описательный или 

повествовательный 
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внимание уделяется 

ее 

качественной 

стороне: 

увеличению 

лексического запаса 

словами сходного 

(синонимы) или 

противоположного 

(антонимы) значения, 

а 

также многозначными 

словами. 

загадки и описания 

предметов, их 

свойств, качеств и 

действий. Особое 

внимание уделяется 

работе над 

смысловой 

стороной слова, 

расширению запаса 

синонимов и 

антонимов, 

многозначных слов, 

формируется 

умение употреблять 

слова, наиболее 

точно подходящие к 

ситуации. 

Развивается 

умение строить 

разные 

типы предложений — 

простые и сложные; 

разных типов 

предложений и 

элементарному 

умению 

соединять их в 

связное 

высказывание 

рассказ 

по содержанию 

картины 

предполагает 

указание 

места и времени 

действия, 

придумывание 

событий, 

предшествующих 

изображенному и 

следующих за ним. 

 

2.5.2. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

  

   Региональный компонент составлен с учетом национальных  и региональных особенностей 

Республики Башкортостан, который предусматривает следующие направления деятельности: 

- приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Башкортостан. Формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях;    

- создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви и 

уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям; 

- ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры;               

- ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику 

Башкортостан, праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками РБ и 

РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

 

Условия региона 

          Район образовался  в 1930 году. Районным  центром является  город Давлеканово, 

который возник в результате слияния двух деревень – Давлекан и Иткул. Статус  города 

присвоен поселку в октябре 1942 года. Район наш преимущественно сельскохозяйственный, он 

специализируется на возделывании зерновых культур, сахарной свеклы и подсолнечника, а 

также на разведении молочного и мясного скота. Издавна Давлеканово славился мукой, 

производимой на комбинате хлебопродуктов.  В настоящее время здесь помимо муки 

выпускают и готовую продукцию: хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия и 

подсолнечное масло.  Другим крупным перерабатывающим предприятием является молочный 

комбинат, где производится молоко, сыр, сметана, масло, кефир, йогурты. Большой 

популярностью у покупателей  не только нашей республики, но и других регионов Российской 

Федерации пользуется  детская обувь, производимая на Давлекановской обувной фабрике.  

        Система образования района включает 54 общеобразовательных учреждений. В том числе,  

действуют 23 дошкольных образовательных учреждения, дом детского творчества, школа 

искусств и детско-юношеская спортивная школа «Самбо-75». За  долгие годы  существования 

спортивная школа воспитала многих мастеров и кандидатов в мастера спорта по самбо и дзюдо, 

призеров российских и международных первенств. Самой большой гордостью  педагогического 

коллектива является победитель первенства мира по самбо Татьяна Никитина. В последние 
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годы активно развиваются и другие виды спорта: хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, теннис 

и т.д. 

 

 

Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Выводы и 

рекомендации 

Природно-

климатические и 

экологические 

Район расположен на юго-западе Республики. 

Климат теплый, засушливый. Преобладают 

типичные чернозѐмы. На территории района 

имеются месторождения нефти, глины, 

суглинка, песчано-гравийной смеси. 

Основные породы, произрастающие в районе:  

береза, дуб, липа, клен, осина, сосна, ель и 

лиственница. На территории района 

произрастает масса редких растений, 

нуждающихся в специальных мерах охраны: 

эфедра двухколосковая, ковыль перистый, 

ковыль Коржинского, ковыль красивейший, 

тонконог жестколистный, 

колоснякакмолинский, рябчик русский, 

 тюльпан Биберштейна, ирис сибирский, 

ятрышник шлемоностный, катран татарский, 

гвоздика иглолистная, качим 

пронзеннолистный, астрагал Гельма, 

астрогалрогоплодный, астрогал скальный, 

копеечник Разумовского,  люцерна сетчатая, 

остролодчник Ипполита, чина Литвинова, 

флокс сибирский, полынь солянковидная, 

полынь баргузинская, бессмертник песчаный, 

девясил высокий и др. Охотничье-

промысловые животные представлены 

лесными и лесостепными видами: лось, 

кабан, косуля, волк, лисица, корсак, 

горностай, заяц-русак, тетерев, кряква, чирок-

трескунок и др. Из редких животных в районе 

обитают: степной орел, курганник,  филин, 

перепел, чернозобая европейская гагара, 

серощекая поганка, серый гусь, нырок 

красноголовый, серый сорокопут, лягушка 

прудовая, стерлядь, аполлон, махаон, 

подалирий и др. В прошлом в окрестностях 

озера Асылыкуль гнездился пеликан 

кудрявый. В реках и прудах водятся щука, 

налим, сазан, линь, окунь, плотва, голавль, 

карась, карп. 

На территории района есть несколько 

природных памятников. Один из них — 

посадка голубых елей у поселка 

Комсомольский. Самой уникальной 

достопримечательностью района является 

«жемчужина Башкортостана» — озеро 

Асылыкуль, получившее статус 

Расширять 

представления детей 

о природе своего 

региона. 

Рассказывать, что 

озеро Асылыкуль 

внесено в Красную 

книгу Республики 

Башкортостан. Озеро 

и территория вокруг 

него охраняется 

государством и 

объявлены 

Национальным 

парком Республики 

Башкортостан.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F


 
 

59  

национального парка. Это самое большое 

озеро в Башкортостане. 

В 10 километрах от города Давлеканово, у 

поселка Кировский находится еще один 

природный памятник – гора Балкантау. 

По территории района протекают реки Удряк, 

Дема, Чермасан, Мурадымка. 

Около поселка Янги-Турмуш 

Давлекановского района бьет хорошо 

обустроенный родник. Причем родник не 

простой – памятник природы. Это сульфатно-

кальциевый минеральный источник Алга – 

источник чистой и вкусной воды. 

Национально-

культурные и 

этнокультурные 

Народные поэты, писатели: Ахияр Хакимов, 

Расима Ураксина, Гилемдар Рамазанов. 

Герои Советского Союза: Николай Бусаргин, 

Иван Гриб, Василий Утин, Владимир 

Ферапонтов. 

Доктор наук Наиль Гатауллин. 

Выдающиеся деятели культуры Тансулпан 

Бабичева, Владимир Белов, Рамиля 

Салимгареева. 

Музей Ахияра Хакимова, краеведческий 

музей. 

Национальные праздники: «Грачиная каша»,  

«Кукушкин чай», «Сабантуй», «Шэжэрэ 

байрамы». 

В ходе бесед, чтения 

произведений, 

рассматривая 

фотографий (и др.) 

знакомим детей со 

знатными людьми 

района.  

Организация 

экскурсий в музеи, 

народных праздников 

в ДОУ, участие в 

районных праздниках. 

Культурно- 

исторические  

Памятники: В.П. Ферапонтову, Неизвестному 

солдату, фонтан, парк.   

Показ фотографий, 

экскурсии. 

 

 

          В Учреждении сложились свои традиции. Это ежегодно проводимые мероприятия, 

которые раскрывают творческие способности воспитанников, педагогов и родителей. 

Продуманные и тщательно организованные праздники необходимы для развития  у ребѐнка  

эстетических чувств. Традиционные мероприятия способствуют укреплению взаимодействия с 

семьями воспитанников.  

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Формы работы 

 

Мероприятия 

Традиции День знаний, День матери, Детские олимпийские игры,  

День смеха, осенняя и весенняя ярмарки. 

Праздники и развлечения Осенний праздник, Новый год, День защитника Отечества, 

8 марта,  День Победы, Выпускной бал. 

Фольклорные праздники Воронья каша, Кукушкин чай, Сабантуй. 

Досуги Спортивные досуги, азбука безопасности, народные игры и 

забавы. 

Тематические занятия День Республики, День Победы, Книга источник знаний, 

Моя семья, Земля - наш общий дом. 

Выставки Дары осени, зимние фантазии, творчество наших мам, 
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тематические фото - выставки. 

Акции «Подари игрушку детскому саду», «Подари книгу», 

«Живи елочка», «Покормите птиц зимой», «Береги 

первоцвет». 

Культурно-массовые 

мероприятия 
Посещение музеев и театральных представлений, 

экскурсии к  памятным местам, экскурсия в школу и 

библиотеку. 

Конкурсы Новогодних композиций, костюмов, елочка - зеленая 

иголочка, зимние постройки, оригинальные цветочные  

композиции  на клумбе. 

 

2.6. Рабочая программа воспитания ДОО 

 

Пояснительная записка 

Рабочая Программа воспитания  МБДОУ д/с № 6 «Теремок» (далее Программа) 

соответствует Федеральной рабочей программе воспитания и Федеральной образовательной 

программе ДО и составлена на основе образовательной программы МБДОУ д/с № 6 

«Теремок», в соответствии с ФГОС ДО, а также с использованием комплексной 

образовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. 

Дорофеева и примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (проект), на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Нормативно-правовые основы разработки ООП ДОУ: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 31.07.2020г. № 304- ФЗ «О внесение изменений в Федеральный 

закон «Об образовании РФ» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155; 

 Указ президента РФ от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024г.; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025, утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р; 

 Методические рекомендации по разработке программы воспитания 2020.Программа 

воспитания является структурным компонентом основной образовательной программы 

МБДОУ д/с № 6 «Теремок» (далее – ДОУ). В связи с этим структура Программы содержит 

три раздела – целевой, содержательный и организационный. 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»
1
. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, его воспитание, обучение и развитие. Реализация Программы основана на 
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сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-образовательного 

процесса. В      основе      процесса      воспитания      детей лежат     конституционные и 

национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры следует рассматривать 

как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления Программы. С учетом особенностей 

социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, Программа отражает 

образовательные отношения сотрудничества образовательной организации (далее – ДОУ) с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только 

при подобном подходе, возможно, воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они 

отражены в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. Ценности Родины и 

природы лежат в основе патриотического направления воспитания. Ценности человека, 

семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. Ценность 

здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

организациями:  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей №4 

муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств 

муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан 

Муниципальное бюджетное учреждение Давлекановская межпоселенческая центральная 

библиотека 

I.Целевой раздел 

1.1 Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей Программы 

воспитания.  

Цель рабочей Программы воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Исходя из этого 

воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие воспитанников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).Данная цель ориентирует педагогов не 

на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 
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Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей.Задачи воспитания формируются   для каждого 

возрастного    периода (2 мес.– 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей  

Программы                          воспитания 
Методологической основой рабочей Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации».Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребѐнка средствами разных«специфически детских видов 

деятельности».Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО.Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

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

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

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

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

традициях России, включая культурные особенности Республики Башкортостан. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищѐнность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

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

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

1.2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно- пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. Уклад способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ).Режим работы МБДОУ д/с № 6 «Теремок»: пятидневная рабочая неделя с 

08.15 до18.45 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье и общегосударственные праздничные 

дни. На официальном сайте ДОУ http://mbdouds6teremok.ucoz.com/, систематически 

размещается информация по формированию ценностей воспитания у дошкольников. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 
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 ДОУ создается с учетом гибкого и 

вариативного использования пространства и обеспечивает потребности и интересы 

дошкольников. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, коммуникативную функцию. Развивающая среда группы меняется в 

зависимости от возрастных особенностей дошкольников, времени года, используемой 

образовательной программы. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники ДОУ стремятся: 

1) быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

2) мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

http://mbdouds6teremok.ucoz.com/
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3) поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

4) заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

5) содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам,    побуждать    детей    сопереживать,     беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

6) воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

7) учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; 

8) воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

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

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

воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

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

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

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

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

общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. Общность строится и задается системой связей   и   отношений   ее 

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

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

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

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

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

желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель воспитывает у детей навыки 

и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

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

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать 

как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные 

детские общности, которое дает возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель стремится соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
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 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- содержательной 

основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

В ДОУ воспитываются дети из разных национальностей. К таким воспитанникам педагоги 

стараются найти особый подход, чтобы дети не чувствовали себя «другими». Реализация 

социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. ДОУ сотрудничает с социальными партнѐрами с помощью 

которых дополняется социальная и культурная среда ДОУ в которой растут и проводят 

основное время воспитанник ДОУ. Реализация социокультурного контекста опирается на 

построение социального партнерства образовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие 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).Развитие ребенка в 

образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 
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Организованная образовательная деятельность (ООД) - основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки соответствует СанПиН1.2.3685-21. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребѐнка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности 

дошкольника. Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, 

развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием ООД. Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется в режимных моментах. 

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В календарном плане она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной, и др. 

странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со 

знакомством с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия, что обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 

соответствии с правилами действующего СанПиН. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд организуется с целью ознакомления детей 

с трудом взрослых и приобщения детей к доступной им трудовой деятельности. В календарном 

плане не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как интегрируются со всеми 

видами деятельности и во все периоды занятия. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов– выстроена 

посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.Режимные    моменты   —    это    

не   только     присмотр     и   уход      за   детьми, но и отличная возможность для их обучения и 

воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время таких 

обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много 

узнать и многому научиться. 

Воспитание и обучение в ходе режимных моментов 
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Режимный момент Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

Утренний прием Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком.  

Пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой 

информацией (сообщить   о 

предстоящих событиях, об успехах 

и проблемах ребенка). 

Эмоциональный    комфорт 

положительный заряд на день. 

Развитие навыков вежливого 

общения. Вовлеченность родителей 

в образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика Провести зарядку весело и 

интересно. Способствовать 

сплочению детского сообщества. 

Положительный эмоциональный 

заряд. Сплочение детского 

коллектива, развитие добрых 

взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать. 

Музыкальное и физическое 

развитие. 

Дежурство Позаботиться о том, чтобы все 

знали, кто сегодня дежурит: 

обозначить   имена    дежурных на 

стенде, выдать им 

необходимые атрибуты (фартук, 

повязку или др.), объявить 

дежурных на утреннем круге. 

Давать дежурным посильное 

задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли 

успешно с ними справиться. 

Формировать у дежурных 

ответственное отношение к 

порученному делу, стремление 

сделать его хорошо. 

Способствовать тому, чтобы 

остальные дети видели и ценили 

труд дежурных, учились быть им 

благодарными за их старание,

 не забывали поблагодарить. 

Использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, 

развитие речи, мышления и т. 

д.). 

Приобщение к труду, воспитание 

ответственности 

самостоятельности. Воспитание 

умения ценить чужой труд, 

заботу, умения быть 

благодарным. 

Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 

Подготовка к приѐму 

пищи (завтрак, обед, 

полдник) 

Учить детей быстро и правильно 

мыть руки. Приучать детей к 

самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без 

напоминаний).Обсуждать с 

детьми, почему так важно мыть 

руки, чтобы дети понимали, что 

чистота рук это не просто 

Умение самостоятельно и 

правильно мыть руки 

(воспитание культурно- 

гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания). 

Понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед 

едой, (формирование навыков 



 
 

68  

требование педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения 

здоровья. 

здорового образа 

жизни).Выработка привычки 

мыть руки перед едой без 

напоминаний (развитие 

самостоятельности и 

саморегуляции). 

Прием пищи (завтрак, 

обед, полдник) 

Создавать все условия для того, 

чтобы дети    поели   спокойно, в 

своем темпе, с аппетитом. 

Поощрять детей есть 

самостоятельно в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями. Воспитывать 

культуру поведения за столом, 

формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» 

словами. Обращать внимание 

детей на то, как вкусно 

приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство 

признательности поварам за их 

труд. Использовать 

образовательные возможности 

режимного момента 

(поддержание навыков счета, 

развитие речи и т. д.) 

Формирование культуры 

поведения за столом, навыков 

вежливого общения. Развитие 

умения есть самостоятельно, в 

соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

Воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

Совместная 

деятельность 

Планирование: соорганизовать 

детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и 

пр.).Информирование: сообщить 

детям новости, которые могут быть 

интересны и/или полезны для них 

(появились новые игрушки, у кого-

то день рождения и т. 

д.).Проблемная ситуация: 

предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», 

интересную детям, в           соответствии 

с образовательными задачами 

Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет 

в проект, образовательное событие 

и т. д.). Развивающий диалог: вести 

дискуссию в  формате                                  

развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию  не 

директивными методами, 

стараться задавать открытые                                    

вопросы (т. е. вопросы, на которые 

нельзя ответить однозначно), не 

давать прямых объяснений и 

Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, 

умение вести диалог 

(слушать собеседника, 

аргументированно высказывать 

свое мнение). Когнитивное 

развитие: развитие 

познавательного интереса, 

умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать 

пути решения. 

Регуляторное развитие: 

развитие  умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать свою 

и  совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи. Развитие 

детского сообщества: 
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готовых ответов, а подводить детей 

к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному 

ответу. Детское сообщество: учить 

детей            быть внимательными друг к 

другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный 

настрой. Навыки общения: учить 

детей культуре диалога (говорить 

по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и 

пр.).Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные  

возможности для самореализации 

всем детям (и           тихим, и бойким, и 

лидерам, и  скромным и т. д.). 

воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения 

 

Подготовка                                          к 

прогулке 

(возвращение с  

прогулки) 

Учить детей самостоятельно 

одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду 

в шкафчик, на сушилку. Развивать 

доброжелательность, готовность 

детей помочь друг другу. 

Использовать образовательные 

возможности во время режимных 

моментов. 

Развитие навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со 

своими возрастными 

возможностями. Развитие 

доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 

Прогулка Позаботиться о том, чтобы 

прогулка была интересной и 

содержательной. Обеспечить 

наличие необходимого инвентаря 

(для сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой 

деятельности и пр.). 

Организовывать подвижные и 

спортивные игры и упражнения 

Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр» -учить их                                

различным играм, в которые 

можно играть на улице. 

Способствовать сплочению 

детского сообщества. При 

возможности, организовывать 

разновозрастное общение. 

Максимально использовать 

образовательные возможности 

прогулки. 

Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления. Удовлетворение 

потребности в двигательной 

активности. Физическое

 развитие, приобщение к 

подвижным и спортивным 

играм. Сплочение детского 

сообщества, развитие 

доброжелательности, умения 

взаимодействовать со 

сверстниками. Развитие 

игровых навыков. Развитие 

разновозрастного общения. 
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Подготовка 

ко сну, 

дневной сон 

Создавать   условия для                           

полноценного  дневного сна 

детей  (свежий воздух, 

спокойная,  доброжелательная 

обстановка, тихая музыка и пр.). 

Учить детей  самостоятельно 

раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке. 

Стремиться заинтересовать          детей 

чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Формирование интереса и 

потребности в регулярном 

чтении. Приобщение к 

художественной литературе. 

Постепенный 

Подъем, 

профилактические 

физкультурно- 

оздоровительные 

процедуры 

К пробуждению детей подготовить 

(проветрить) игровую комнату. 

Организовать постепенный       

подъем детей (по мере 

пробуждения). Провести 

гимнастику после сна и 

закаливающие процедуры, так, 

чтобы детям было интересно. 

Обсуждать с детьми, зачем нужна 

гимнастика и закалка. 

Формирование у детей 

ценностного отношения к 

собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть 

здоровым и не 

болеть).Комфортный

 переход от сна к 

активной деятельности. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

Уход детей  домой Попрощаться с каждым ребенком 

ласково и доброжелательно, чтобы 

у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском саду 

его любят и ждут, всегда ему рады. 

Пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую 

информацию, способствовать 

вовлечению родителей в 

образовательный процесс, 

формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и 

детского сада. 

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка 

желания прийти в детский сад 

на следующий день. 

Приобщение родителей к 

образовательному процессу. 

Обеспечение единства 

Воспитательных подходов в 

семье и в детском саду. 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей Программы 

воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДОУ не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 
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Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми  

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и  

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. 

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий  интерес к физической 

активности. Соблюдающий  элементарные 

правила  безопасности в быту, в ОО, на  

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях.   

Стремящийся  к самостоятельности в 

самообслуживании, в  быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
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Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и   общества, правдивый, искренний,  

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной   мира 

на основе  традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое

 

и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

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. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный    воспринимать    и    чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

1.3.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе воспитания 
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Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой воспитательной работы в МБДОУ осуществляется по выбранным 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. Самоанализ воспитательной работы МБДОУ осуществляется 

ежегодно (при необходимости и по самостоятельному решению администрации с 

привлечением внешних экспертов). Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в МБДОУ, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 

педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей - это результат как социального воспитания (в котором МАДОУ участвует наряду с 

семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

 

Основными объектами анализа организуемого в МБДОУ воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

дошкольников каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно с педагогом-

психологом и старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогического совета МБДОУ. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития дошкольников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

 какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития 

дошкольников удалось решить за минувший учебный год; 

 какие проблемы решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в МБДОУ 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. Осуществляется анализ старшим воспитателем, узкими специалистами и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью МБДОУ. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в МБДОУ совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МБДОУ. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 

связанных с (примечание: из предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые 

помогут проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях 

программы воспитания): 

 качеством проводимых общесадовых ключевых дел; 
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 качеством совместной деятельности воспитателей и детей; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала ООД; 

 качеством реализуемых в МБДОУ проектов; 

 качеством проведения интерактивных занятий в МБДОУ; 

 качеством организации развивающей предметно-пространственной среды каждой 

возрастной группы; 

 качеством взаимодействия МБДОУ и семей воспитанников. 

Итогом самоанализа организуемой в МБДОУ воспитательной работы являются положительные 

результаты, перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу и проект направленных на это управленческих решений, точки роста работы 

коллектива МБДОУ. 

 

 II. Содержательный раздел 

             2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему 

народу, сознания собственной востребованности в родной стране. Патриотическое направление 

воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, республики 

Башкортостан, города Давлеканово, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – республике 

Башкортостан, уважением к своему народу; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренѐнность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к Давлекановскому району, городу Давлеканово, родной природе, 

родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе Давлекановского района, Башкортостана, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Основные направления воспитательной работы: 

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 
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 формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное  направление  воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека 

и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.    

Формирование    правильного     ценностно-смыслового    отношения     ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным   аспектом   является   формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к 7 годам положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. Основная цель социального направления 

воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания: 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Основные направления воспитательной работы: 

 организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 формирование навыков поведения в обществе; 

 Формирование умения сотрудничать, через организацию групповых  

форм в продуктивных видах деятельности; 

 формирование умения анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организация коллективных проектов заботы и помощи; 

 создание доброжелательного психологического климата в группе. 

2.1.3. Познавательное  направление  воспитания 

Ценность - знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного  направления  воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Основные направления воспитательной работы: совместная деятельность воспитателя с 

детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 
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организации походов и экскурсий выходного дня, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное  направления  воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Основные направления воспитательной работы: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. У детей в дошкольном возрасте формируется 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они формируются на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ.В формировании культурно-гигиенических 

навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Основные  направления  воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте  и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном  

контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое  направление  воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в   труде,   и   те   несложные   обязанности,   которые он   выполняет в детском саду и 

в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает   на   детей   

определенное   воспитательное   воздействие   и    подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении 

ребенка к труду. 

Основные  задачи  трудового  воспитания. 
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1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Основные  направления  воспитательной  работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя,   сверстников),   так как данная   черта непременно   сопряжена 

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом 

не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека; 

 Развитие предпосылок ценностно - смыслового  восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом); 

 воспитывать   культуру   деятельности,   что   подразумевает    умение   обращаться с 

игрушками,   книгами,   личными вещами, имуществом   ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 
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Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Основные направления по эстетическому воспитанию: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

 реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Национально-культурными особенностями Программы является воспитание любви к 

родному городу, родному краю, людям труда в процесс образовательной деятельности 

дошкольного учреждения, гражданско-патриотического воспитания дошкольников. 

Демографическими особенностями Программы является учет состава семей воспитанников, 

географического положения, а также социально - исторические условия обусловили 

многонациональный состав населения республики Башкортостан и г. Давлеканово: башкиры, 

татары, русские, украинцы, белорусы, грузины, казахи, татары, башкиры и др.               

Национальное сознание, культура межнационального общения и взаимодействия, 

закладывается с самого раннего детства и является составной частью воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

В Программе учитываются климатические особенности природы республики, которые 

характеризуются исключительным разнообразием. ДОУ находится в зоне с резко 

континентальным климатом. Зимы здесь суровые с понижением температуры до -40 градусов. 

Могут быть метели, бураны. В конце марта наступает весна. Погода в Давлекановском районе 

летом всегда теплая, периодами жаркая и засушливая. Средняя температура июля +20-21 

градус. Осень довольно сухая и теплая. Период дождей начинается с конца октября. Это 

обуславливает некоторые особенности организации режимных моментов (вариативность в 

проведении прогулок, организации двигательной активности детей).Образовательная 

деятельность с дошкольниками, ее познавательная составляющая предусматривает 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Давлекановского 

района, воспитание любви к родной природе, позволяет вести углубленную работу 

экологической направленности. Природное и социальное окружение позволяют акцентировать 

внимание детей на материале характерном конкретно для нашего города, района и 

республики.Это, в частности, касается природного окружения (близость национального 

парка«Башкирия», природный парк Аслыкуль); традиций города; профессиональных 

особенностей взрослой части населения города Давлеканово; исторических событий; 

достижений наших земляков в различных сферах деятельности. Детский сад является частью 

образовательного и культурного пространства города, что выражается в активном 

сотрудничестве с различными учреждениями.  

Социальное партнерство с этими организациями позволяет обогатить условия для 

освоения различных сторон окружающей действительности, расширить возможности для 

развития познавательной сферы воспитанников. Еще одним фактором, влияющим на 

эффективность взаимодействия всех участников образовательного процесса, является учет 

социального состава семей воспитанников. Современная социокультурная ситуация развития 

ребенка находится в системном кризисе, одним из которых являются и кризисные явления в 

жизни семьи. В своей программе мы учитываем проблемы, возникающие в связи с данной 



 
 

79  

ситуацией: повреждены устои семьи; утрачено традиционное восприятие родительства и 

детства; утратилась традиционное понимание семейного воспитания, родительского труда и 

усилий в воспитании детей, усилий, направленных на установление духовной общности с 

детьми; утратились традиционные нравственные ориентиры родителей. При реализации 

Программы мы учитываем, что следствием кризиса семьи являются многочисленные 

проблемы детства: чрезвычайно велик процент детей с отклонениями от нормы в состоянии 

здоровья, эмоционально-волевого развития и поведения, большая часть проблем 

спровоцирована нарушением внутрисемейных родительских и детско-родительских 

отношений; 

нарушены процессы формирования нравственной среды, что влечет за собой сбой у детей 

усвоения системы нравственных эталонов; 

духовно-нравственная неразвитость, отсутствие четких представлений о пороке и 

добродетели; 

у детей не формируется чувство ответственности перед семьей, а значит и перед обществом, 

перед страной. 

В ДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. Работа с 

дошкольниками ведется воспитателями, педагогом – психологом, учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем и инструктором о физической культуре. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. Единство ценностей и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляют основу уклада ДОУ, 

в котором строится воспитательная работа. Современная наука и практика убедительно 

доказывают, что семья играет определяющую и уникальную роль в формировании личности 

ребенка, ее не может заменить ни один из социальных институтов общественного воспитания. 

Даже самые квалифицированные педагоги, работающие по самым современным программам, 

не смогут конкурировать с родителями. В семье происходит первичная социализация, 

формируются мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к другим людям, к себе самому. 

Родительская забота, безусловная любовь и принятие способствуют становлению у ребенка 

открытости и доверия к миру, готовности взаимодействовать с другими людьмина 

принципах взаимоуважения и терпимости; возникновению чувства собственного достоинства 

и веры в себя. Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать 

непосредственное участие в образовательном процессе, а при необходимости – обратиться за 

квалифицированной помощью в освоении способов построения эффективных детско- 

родительских отношений, коррекции методов воспитания по мере взросления детей. При этом 

семья также оказывает влияние на педагогов, побуждая их к непрерывному развитию, поиску 

оптимальных методов и форм сотрудничества. Именно поэтому основной целью 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в Программе является 

создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники 

образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации 

и самовоспитанию. Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

 установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

 создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

 оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 
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Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе принципов 

(психологической комфортности, деятельности, минимакса, вариативности, целостности, 

непрерывности, творчества), преломленных с позиции взаимодействия общественного и 

семейного институтов воспитания. Принцип психологической комфортности предполагает 

создание доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой 

семьи, социально- психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются 

(отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). 

Важнейшие условия доверительных отношений с родителями – уважение, 

конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, 

неторопливость, которые не должны исключаться никакими обстоятельствами. Особого 

подхода и внимания требуют вопросы, касающиеся психолого-педагогической помощи 

отдельным семьям, имеющим явные проблемы с воспитанием ребенка. Здесь очень важна 

позиция специалистов ДОУ: ни в коем случае нельзя применять назидательный тон, 

высказывать оценочные суждения относительно ребенка или воспитательного потенциала 

родителей. Напротив, необходимо быть максимально корректными, доброжелательными и 

понимающими собеседниками. 

1. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского 

сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образовательного 

процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих решений, 

так и в плане участия в педагогическом процессе). Очень важно создавать позитивный имидж 

педагогов и детского сада в целом, одновременно освобождаясь от шаблонов и «ярлыков» в 

отношении родителей. 

2. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, 

целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный принцип 

определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его 

воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной воспитательной 

деятельности. Очень важно, чтобы педагоги и родители могли обмениваться опытом 

воспитания и развития детей, обогащая и расширяя воспитательные возможности друг друга. 

3. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 

общении с родителями. В процессе знакомства с семьями воспитанников педагог постепенно 

вырабатывает индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно создает 

условия для повышения степени ее активности, заинтересованности и ответственности в 

сотрудничестве. 

4. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс. В 

арсенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с родителями: 

традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные и дистанционные. 

5. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей 

в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и 

воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических действиях 

общественного семейного институтов воспитания. 

6. Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного 

процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива на 

творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности 

родителей во взаимодействии с детским садом. 

Система работы с родителями ведется по следующим направлениям: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 
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2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

4) взаимодействие родителей (законных представителей) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (например, консультации, устные журналы; рекламные буклеты, 

листовки; публикации, выступления в СМИ; наглядная психолого-педагогическая пропаганда 

и др.). 

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, конференции; 

педсоветы с участием родителей и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок литературы; 

тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместные детско-родительские проекты; 

выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в 

мастер- классах (а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, 

родителей и педагогов; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 

деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; 

чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; 

театральные представления с участием родителей; сопровождение детей во время прогулок, 

экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных 

марафонах и др.). 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении создания условий, отражающих готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Созданные условия направлены на сохранение преемственности принципов 

воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

 Обеспечение   материально   техническими   условиями,   позволяющие   достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи Программы. 

 Наличие профессиональных кадров   и   готовность педагогического   коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы. 

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
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 Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

        Программа воспитания ДОУ 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. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

      Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

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

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ДОУ, 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. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОУ, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 
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2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей                        

предметно-пространственной среды; 

- организацию режима дня;  

- разработку традиций и ритуалов ДОО; 

- праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОО 

с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

       Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. 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. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 
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проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

 

В МБДОУ д/с № 6 «Теремок» сложились определѐнные традиции: 

 Ежегодное проведение праздника «День Республики». 

 Проведение в ноябре ежегодного концерта посвященного международному празднику 

 «День матери». 

 Проведение в зимний и летний период, экологических мероприятий, праздников, акций, 

квестов, проектов, направленных на повышение экологической грамотности 

дошкольников. 

 Проведение   развлечений:    «Кукушкин    чай»,    «Воронья    каша»,    «Масленица», 

 «Сабантуй». 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. 

 

Культурная 

практика 

(вид                              детской 

деятельности) 

Проявление самостоятельности,  

инициативы в совместной образовательной 

деятельности и в самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие ребенка и                                         

взрослого 

Игровая Поиск партнера по игре, придумывание 

новых правил, замещение известных 

предметов для игр. Развитие эмоциональной 

насыщенности игры, как способ развития 

нравственного и социального опыта. 

Развитие желания попробовать новые виды 

игр с различными детьми в разных 

условиях, игровых центрах. Использование 

режиссерских и театрализованных игр. 

Использование ролевой игры, как 

способ приобщения к миру взрослых. 

Взрослый – партнер по 

игре, без которого нельзя 

обойтись для усвоения 

социального опыта. 

Экспериментиров 

ание 

Поиск не одного, а нескольких вариантов 

решения вопросов. Использование в 

деятельности различных свойств, предметов 

и явлений. Желание придумать новый 

образ, способ решения поставленной задачи. 

Строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится  с 

первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. 

Участие ребенка  в 

создании предметно- 

развивающей среды для 

формирования  

новообразований психики  

ребенка. 

Изобразительная Создание оригинальных образов, 

проявление эмоциональных выражений. 

Придумывание поделки по ассоциации. 

Ознакомление со свойствами предметов на 

Формирование партнерских 

отношений с взрослым. 
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новом уровне. 

Проектная Поиск нестандартных решений, способов их 

реализации в культурной жизни ребенка. 

Поиск нового способа познания мира. 

Развитие интереса к различным явлениям 

детской жизни. 

Развитие взаимодействия с педагогом и 

членами семьи на новом уровне. 

Познание окружающей 

действительности 

происходит  с помощью 

взрослого и самим  

ребенком в    активной 

деятельности. 

Манипуляция с 

предметами 

Развитие внутренней взаимосвязи между 

мышлением, воображением, 

произвольностью и свободой 

поведения. Поиск новых способов 

использования предметов в игровой 

деятельности. 

Взрослый рассматривается 

как основной источник 

информации 

Трудовая Воспроизведение конкретных трудовых 

действий в группе, на участке для прогулок. 

Проявление интереса к труду, наблюдение 

за трудом, участие в трудовой деятельности. 

Предложения различных способов 

организации труда. Необходимое речевое 

общение с другими детьми, проявление  

сопереживания, сочувствия и содействия. 

Совместный труд со 

взрослым и детьми. 

Коллекционирова 

ние 

Проявляют интерес к собиранию 

коллекций. Желание рассказывать о своих 

домашних коллекциях или принести их в 

детский сад. 

Взрослый поддерживает 

интерес к 

коллекционированию, 

инициативу, вызывает 

интерес к созданию 

собственной  коллекции. 

Поощряет детей. Создает 

условия  для хранения и 

размещения коллекций. 

Конструктивная Самостоятельность в выборе 

материалов, правил для игры, собственное 

мнение и выводы. 

Стимулирует  

познавательное, речевое 

развитие ребенка. Создает 

условия для  развития 

конструктивной  

деятельности. 

Познавательная Проявляет  исследовательскую 

активность и интерес к окружающим 

предметам и их свойствам. Строит гипотезы 

и собственные теории, объясняющие 

явления. Свободно действует с 

Взрослые создают 

возможности для развития 

у детей общих 

представлений об 

окружающем мире, о себе, 
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 разнообразными 

материалами, участвует в элементарных 

опытах и экспериментах. Проявляет интерес 

к различным развивающим играм и 

занятиям. 

других людях, в том числе 

общих представлений в 

естественно научной 

области,

 математике, 

экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют 

просмотр  

фильмов,  иллюстраций 

познавательного 

содержания и 

предоставляют 

информацию в других 

формах. Побуждают детей 

задавать  

вопросы, 

рассуждать, строить 

гипотезы относительно 

наблюдаемых         явлений, 

событий. 

Коммуникативная Выражают свои переживания, чувства, 

взгляды,  убеждения  и  выбирают 

способы их выражения, исходя из 

имеющегося  у  них    опыта. 

Устанавливают  контакты,   делятся 

впечатлениями. Участвуют в беседах, 

играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. 

Взрослые предоставляют 

детям возможность 

выражать свои 

переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и 

выбирать способы их 

выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. 

Музыкальная В музыкальной деятельности (танцах, 

пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создают 

художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты 

и силы звука. Импровизируют при 

самостоятельном воплощении 

художественных замыслов. 

Взрослые  создают  возможности 

для  т                 ворческого  

самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, 

стремление к импровизаци при                                     

самостоятельном воплощении      

ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно- 

эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры,  помогают 

осваивать различные средства, 

материалы, способы 

реализации замыслов. 

Самообслуживание Соблюдают личную гигиену 

(умываются, чистят зубы, насухо 

вытираются, пользуются полотенцем и др.). 

Взрослые способствуют 

формированию  

 полезных 
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Осуществляют личный контроль. 

Самостоятельно раздеваются и одеваются и 

т.д. 

навыков и  привычек, 

нацеленных      на 

поддержание собственного 

здоровья, в том числе 

формированию 

гигиенических навыков. 

Создают возможности для 

активного участия детей в 

оздоровительных 

мероприятиях. 

Двигательная Самостоятельно организуют подвижные 

игры, оценивают результаты игры. 

Самостоятельно организуют 

спортивные игры или элементы спортивных 

игр и т.д. 

Взрослые способствуют 

развитию у детей 

ответственного отношения  

к своему   здоровью.  Для 

удовлетворения 

естественной потребности                                

детей в движении взрослые 

организуют 

пространственную среду с 

соответствующим 

оборудованием как внутри 

помещения  так     и    на 

внешней территории . 

 

3.3.  Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ д/с № 6 «Теремок» выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребѐнка, имеет характер открытой незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир пополняется, 

обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребѐнка. 

Среда детского сада обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада 

(группы, участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; 

 охрану и укрепление их здоровья, учѐт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе раннего и 

дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

 учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых                                         

осуществляется образовательная деятельность; 

 учѐт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 
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Оборудование помещений безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (п. 3.3.4.) развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная: 

 Безопасность – в помещении нет опасных предметов. Это способствует 

самостоятельности ребенка, освобождает педагогов и родителей от необходимости 

контролировать каждое его действие. 

 Доступность – используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребенок мог 

дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему чувствовать себя 

самостоятельным. 

 Полифункциональность (обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности). 

 Яркость, привлекательность. 

 Трансформируемость (обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей). 

 Так, например, в младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

 В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

 Вариативность (наличие в группе различных пространств – для игры, конструирования, 

уединения и др., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей). 

 Насыщенность (включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей). 

 Построение с учетом гендерных особенностей детей - предусмотрены уголки для 

мальчиков и девочек. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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В качестве центров развития выступают: 

 центры для сюжетно-ролевых игр; 

 книжный центр; 

 центр для настольно-печатных игр; 

 выставки (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 центры природы (наблюдений за природой); 

 центр экспериментирования; 

 спортивный центр; 

 центр безопасности; 

 центры для разнообразных  видов самостоятельной деятельности детей- 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

 игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное                                                                   пространство, 

подвижное и легко изменяемое. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

             МБДОУ д/с № 6 «Теремок» укомплектован педагогическими кадрами на 100% 

- 2 старших воспитателя; 

- 2 педагога – психолога; 

- 2 музыкальных руководителя; 

- 2 учителя-логопеда; 

- 1 инструктор по физической культуре; 

- 13  воспитателей. 

Образовательный уровень педагогов 

Высшее педагогическое Среднее специальное 

педагогическое 

Профессиональная 

переподготовка 

7 (35%) 11 (55%) 2 (10%) 

 По квалификационным категориям: 

высшая категория первая категория без категории (соответствие 

занимаемой должности и 

молодой специалист) 

6 педагогов 

(30%) 

4 педагогов 

(20%) 

10 педагогов 

(50%) 

 

По стажу работы: 

Общее кол-во 

педагогов 

До 5 лет 

 

5-10 лет 

 

10-15 лет 

 

От 15 лет и более 

20 (100%) 7 (35%) 2 (10%) 2 (10%) 9 (45%) 

 

          Все педагоги регулярно посещают курсы повышения квалификации. 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

      На основании Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся», в связи с разработкой и утверждение Рабочей программы воспитания, на уровне 

МБДОУ д/с № 6 «Теремок» были приняты локальные акты. 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

         Инклюзия (дословно – «включение») – это 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 ДОУ и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада ДОУ: 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 ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ 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. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,   

эстетических,         интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 
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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 группах общеразвивающей направленности воспитываются и обучаются дети с 

особенными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

К детям с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

     ФГОС ДО регламентирует условия реализации образовательной программы и обеспечивает 

социальное развитие каждого  ребенка в различных сферах. В нем также отражены вопросы 

морального и нравственного благополучия ребенка. 

     В МБДОУ для осуществляя деятельности по Программе воспитания, создано достаточное 

материально-техническое обеспечение и оснащенность, предназначенное для обеспечения 

эффективного наполнения воспитательного процесса. 

Качество дошкольного образования - приоритетное направление образовательной политики 

государства. 

МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 

ею цели и выполнить задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организует участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы 

воспитания, в создании  условий для ее реализации, а также мотивирующей 

воспитательной среды, уклада МБДОУ; 
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 использует в воспитательном процессе современные образовательные технологии           

 (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

 обновляет содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей)   с   учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных  работников МБДОУ,повышения                          их       

профессиональной,  коммуникативной, информационной, правовой  компетентности и 

мастерства мотивирования детей; 

 эффективно использует технологии управления проектами и знаниями, технологии 

разрешения конфликтов,   информационно-коммуникационных технологии, 

современные механизмы финансирования. 

Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса представлена на официальном сайте МБДОУ. 

 

3.8. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет примерный календарный план 

воспитательной работы, который строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

 погружение -знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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№ 

 

п/ п 

Модуль 

воспитатель 

ной 

работы 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

Возрастная группа 

Ответстве 

нный 

исполните ль 

  «В здоровом теле здоровый 

дух! 

сентябрь старшие, 

подготовительные 

 

Музыкальный 

руководите ль, 

физинструктор

воспитател и 

1. Физкультур 

ные 

мероприятия 

Спортивный досуг ноябрь 2 младшие и средняя 

Малые зимние 

Олимпийские игры 

февраль старшие, 

подготовительные 

Спортивный праздник 

«День защитника 

Отечества» 

февраль старшие, 

подготовительные 

Шашечный турнир май подготовительные 

 

2. 

Творческие 

соревнования 

Конкурс поделок из 

природного  материала 

«Осенние фантазии» 

сентябрь все группы  

 

старший 

воспитатель, 

воспитател и 

Выставки «Профессии наших 

родителей» 

октябрь все группы 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

декабрь все группы 

Конкурс кормушек для 

птиц «Птичья столовая» 

январь все группы 

Творческая мастерская 

«Подарок для мамочки» 

март все группы 

Выставка детских работ 

«Загадочный космос» 

апрель все группы 

Выставка «Победный май» май все группы 

3.  

Праздники 

День Знаний сентябрь все группы  

 

Музыкальн ые 

руководите ли, 

воспитатели 

День воспитателя сентябрь все группы 

День РБ октябрь старшие, 

подготовительные 

Праздник осени октябрь все группы 

День матери ноябрь старшие, 

подготовительные 

Встречаем Новый год декабрь все группы 

Фольклорный праздник 

«Широкая масленица» 

март старшие, 

подготовительные 

Мамин день – 8 Марта март все группы 

Фольклорный праздник 

«Воронья каша» 

март подготовительные 

Фольклорный праздник 

«Кукушкин чай» 

апрель-май подготовительные 
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День космонавтики апрель старшие, 

подготовительные 

День Победы май старшие, 

подготовительные 

Выпускной балл май подготовительные 

Здравствуй, лето июнь все группы 

Сабантуй июнь все группы 

 

4. 

 

Экскурсии, 

акции, 

проекты 

Экскурсии по детскому саду и 

на ближайшие производства с 

целью ознакомления с трудом 

взрослых 

в течение года все группы воспитатели 

Проект «Прекрасных 

профессий на свете не счесть, 

и каждой профессии 

слава и честь» 

ноябрь все группы Музыкальн ый 

руководите ль 

воспитатели 

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

январь все группы старший 

воспитатель, 

воспитатели 
Акция «Георгиевская 

ленточка» 

май все группы 

Социальная акция 

«Бессмертный полк» 
май старшие, 

подготовительные 

 

3.9. Основные понятия, используемые в Программе 

   Воспитание – 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; 

Образовательная     ситуация     –      точка      пересечения      образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 
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ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства 

и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

       Портрет   ребенка   –    это    совокупность    характеристик    личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

       Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

       Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность   впервые   появляется   в   конце   дошкольного   детства    как способность 

ребенка к инициативе в   игре,   познании,   коммуникации, продуктивных видах 

деятельности, как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих 

действиях и их последствиях. 

        Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения        сообществ, описывающий предметно- пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

(обязательная часть в соответствии с ФАОП ДО) 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР  
Программа предполагает  создание следующих  психолого - педагогических условий,        

обеспечивающих образование  ребенка  с ТНР в  соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1.Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в т.ч. речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

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

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с ТНР. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в ДОО 

должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Программой                    

Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

 – охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в 

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

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
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возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей).  

Функции ППРОС 

• Образовательная 

• Воспитывающая 

• Мотивирующая 

• Развивающая 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  ДОУ должна 

обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки 

должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  
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– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды для обеспечения 

образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

• Создание условий для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так 

и со сверстниками, в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии, театре и др.).  Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. 

• Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Каждая из этих способностей требует специфических форм 

игры и, следовательно, определѐнных игровых материалов. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности 

• В групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано 

так, что можно играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

• Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссѐрской игре. Для 

осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 
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ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для 

театра и др. 

• Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и 

др 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнѐр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, 

куклы, удобные для действий ребѐнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой 

игрушки (куклы и животного), – незавершѐнность, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; 

атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; 

игрушечные машинки разных типов и др. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

условия для познавательно-исследовательского развития 

• Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород, живой уголок и др. 

• Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания 

• Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

речевое развитие детей с ТНР 

• Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 
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развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей условия для художественно-эстетического развития детей 

• Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

• Для художественно-эстетического развития детей с ТНР коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуко-высотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового 

слуха; на развитие чувства ритма. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

• Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции недостатков развития детей с ТНР 

• Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

• В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики. 

• В ДОУ создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

• В ДОУ  представлены кабинет учителя-логопеда, включающие необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

условия для информатизации образовательного процесса 

     Для этого в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.) 

Оборудование логопедического кабинета 

 Мебель: рабочий стол, стулья взрослые, стулья детские, зеркало большое, зеркала       

маленькие, стол для занятий с детьми, тумба, шкаф, ведро для мусора. 

 Логопедическая документация: положение об оказании  логопедической помощи 

МБДОУ д/с №  6 «Теремок,  должностные инструкции учителя-логопеда, инструкция по 

охране труда для учителя-логопеда,  годовой план организации коррекионно-

педагогической работы, рабочая программа, отчет логопеда о проделанной работе (в 
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конце учебного года), журнал первичного обследования детей, список детей зачисленных 

на логопедический пункт, список детей нуждающихся в логопедической помощи, 

речевые карты, журнал посещаемости логопедических занятий, журнал учета 

консультаций с родителями, сведения о родителях, график работы учителя-логопеда, 

график и тематика проведения родительских собраний. 

Методическое обеспечение 

Материалы для логопедического обследования 

 

№ п/п Наименование  Количество  

1. Иллюстрированная методика логопедического 

обследования речи Волковская Т.Н. 

1 

2. Развитие ребенка «Говорим правильно» 6– 7 лет 1 

3. Демонстрационный материал к речевой карте И.О. Крупенчук 1 

4. Речевая карта И.О. Крупенчук для обследования ребенка 

дошкольного возраста 

1 

5. Технология организации логопедического обследования Грибова 

О.Е. 

1 

Материалы для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия. 

№ п/п Наименование  Количество  

1. «Развитие фонетико-фонематического слуха у детей 3-5 лет» Н.В. Дурова 1 

2. «От звука к букве» Н.В.Дурова 1 

3. «От слова к звуку» Н.В.Дурова 1 

 

Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики 

№ п/п Наименование  Количество  

1. Карточки-символы для выполнения артикуляционной гимнастики 1 

2. Магнитное пособие «Поющие гласные» 1 

3. «Аня и Ваня Рыжовы» магнитное пособие для развития речи и 

постановки правильного произношения. 

1 

4. Магнитная «Артикуляционная рыбалка» 1 

5. Тренажеры для воздушной струи «Аэробол», «Ловкий лягушонок», 

«Воздушный футбол» 

1 

6. Папка «Дыхательная гимнастика» 1 

7. Артикуляционные приключения «Фимы» 1 

8. Кукла логопедическая «Бегемотик»  

 

Материалы для развития фонематических процессов, формирования навыков 

языкового анализа и синтеза. 

№ п/п Наименование  Количество  

1. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации ширящий, свистящих и сонорных звуков 

1 

2. Автоматизация звуков С,З,Ш,Ж,Ч,Щ,Л,Ль,Р,Рь   Л.А. Комарова 1 

3. Альбомы по автоматизации звуков 1 

4. Альбомы по дифференциации звуков 1 
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5. «Звуки Ш,Ж,Ч,Щ»  Е.Н. Спивак 1 

6. «Звуки Л,ЛЬ,Р,РЬ,Й»  Е.Н. Спивак 1 

7. «Звуки С,Сь,З,ЗЬ,Ц»  Е.Н. Спивак 1 

8. «Уроки логопеда» Н.С. Жукова  1 

9. «Коррекция звукопроизношения у детей 5-6 лет с фонематическим 

нарушением речи» Н.В. Емельянова  Л.И. Жидкова  М.И. 

Кременецкая 

1 

10. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» В.В. Коноваленко 

1 

11. Рабочая тетрадь по формированию слоговой структуры слова у детей 

с ОНР Ю.И. Новоселова 

1 

12. Рабочая тетрадь по развитию фонематических процессов по 

подготовке к обучению грамоте Ю.И. Новоселова 

1 

13. Альбом «Буду чисто говорить» Ю.И. Новоселова 1 

 

Материалы для развития грамматического строя речи. 

 

№ п/п Наименование  Количество  

1. Развивающие игры «Предлоги» (комплект готовых карточек) 1 

2. «Учусь говорить» В.В. Гербова  1 

3. «Посидим поокаем». Серия «Развитие речи и культуры общения» 1 

4. «Он знал все песни наизусть» Серия «Развитие речи и культуры 

общения» 

1 

5. «Сказки и подсказки» Серия «Развитие речи и культуры общения» 1 

6. «Тексты и упражнения для коррекции лексико-грамматических 

нарушений речи у детей. 

1 

7. «Игросолов» Русский язык в занимательной форме С.Белорусц 1 

8. Учебник с наклейками «Зоопарк» 1 

9. «Хочу читать» учебное пособие В.А Егупова  1 

10. Методический пакет Лото и меморина «Птицы вокруг нас» 1 

11. Наглядно-дид. Пособие «Расскажи по картинке» 1 

12. Обучающие карточки «Овощи и фрукты» 1 

13. Альбом «Грамматика» 1 

14. «От слова к фразе: глаголы» 1 

15. «Грамматика в картинках» 1 

 

Материалы для развития моторно-графических навыков 

№ п/п Наименование  Количество  

1. Серия «Школа для дошколят». Готовим руку к письму Рабочая 

тетрадь 6-7 лет 

1 

2. «Левое и правое» Ориентировка на плоскости и в пространстве 

Учебно-методическое пособие для педагогов и родителей Семенова 

М.А. 

1 

3. «Кулачки ладошки» Расскажи стихи руками 1 

4. «Здравствуй пальчик» Расскажи стихи руками 1 
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5. Папка «Пальчиковые игры» 1 

6. Папка «Готовим руку к письму» 1 

7. Шнуровка «Грузовик», «Зашнуруй кроссовок», «Ежик» 1 

8. Игра с прищепками «Ежик» 1 

9. Пазлы 1 

 

Материалы для обследования и развития интеллекта 

№ п/п Наименование  Количеств

о  

1. Игра «Улитка» на автоматизацию звуков 1 

2. Игра «Улитка» на развитие слоговой структуры слова 1 

3. Нейротренажер «Умная восьмерка для ладошек» 1 

4. Развивающие занятия для детей дошкольного возраста «Для умников 

и умниц» 

1 

5. Логопальцеходы 1 

6. Игра Логопедический городок «Домики» 1 

7. Игра «Бусы геометрические» 1 

8. Игра «Формы и цвета» 1 

9. Визуально-ритмический круг 1 

10. Логоритмическая парковка 1 

11. Игра-лото «достопримечательности Уфы» 1 

 

• Пособия для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов. 

• Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте: азбука, разрезная азбука, символы 

звуков, схемы для звуко-слогового анализа и синтеза; схемы и символы для составления 

картинно-графической схемы предложений, рассказов; символы простых и сложных предлогов; 

наборы букв (заглавные и прописные, печатные, контурные, силуэтные, объемные), 

изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими элементами, карточки с 

перевернутыми буквами, рабочие тетради, прописи и т.п. 

• Пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-

фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), 

целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова - антонимы, слова - 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

• Пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены 

предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

• Пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных и 

сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для 

составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 

различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей). 
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• Пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты, игры Монтессори, эвристические кубики и т.п. 

• Пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, игры 

Монтессори, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и.т.п. 

• Пособия для обследования и развития слуховых функций: звучащие игрушки, 

музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, 

колокольчики), сюжетные картинки, погремушки. 

• Пособия для обследования и развития интеллекта: пирамидки разной величины, кубики 

вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные 

картинки, наборы картинок по тематическим циклам, наборы парных картинок для сравнения, 

серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

• Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

        Штатная численность ДОУ составляет 43     сотрудника, в том  числе 

руководящий, педагогический, учебно-вспомогательный, административно-хозяйственный 

персонал. 

        Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания 

                        Количественный состав педагогически работников ДОУ 

№ Категория педагогических работников Количество 

1 Воспитатели ДОУ          13 

2 Старший воспитатель 2 

3 Инструктор по физическому развитию 1 

4 Музыкальный руководитель 2 

5 Учитель-логопед 1 

6 Педагог-психолог 1 

 

Должность С высшей 

категорией 

С первой 

категорией 

Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

Воспитатели           4 2 7 0 
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Старшие 

воспитатели 

2 0 0 0 

Учитель – 

логопед 

0 1 0 0 

Музыкальный 

руководитель 

1 1 0 0 

Инструктор по 

физической 

культуре 

0 1 0 0 

Педагог – 

психолог 

1 0 0 0 

 

Образовательный уровень: 

 высшее образование –   9 человек; 

 среднее специальное образование – 11  человек; 

 

Педагогический стаж: 

 до 5 лет – 5 человек; 

 от 5 лет и до 10 лет –  1 человек; 

 свыше 10 лет до 15 лет –  5 человека; 

 от 15 и более – 9 человек 

100% педагогов ДОУ прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

организации образовательной деятельности в соответствии с  ФОП ДО. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Система методической работы в ДОУ обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации адаптивных коррекционно-развивающих программ. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОУ созданы все условия для полноценного развития детей. Работа персонала 

направлена на создание комфорта, уюта и положительного эмоционального климата 

воспитанников. Во всем, что делается в детском саду чувствуется любовь и душевная забота 

сотрудников о своих воспитанниках. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, предметно-пространственная 

среда ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Материально-технические 

условия реализации ООП включает в себя требования: 

- Определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами; 

- Определяемые в соответствии с вилами пожарной безопасности; 

- К средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- Оснащение помещений предметно-пространственной среды; 

- К материально-техническому обеспечению ООП: учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 
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Материально-техническое обеспечение Программы обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сфере социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Материально-техническое обеспечению МБДОУ имеет следующее наполнение: 

1 корпус: 

- 6 групповые помещения с туалетными и приемными комнатами; 

- кабинет заведующего; 

-методический кабинет; 

-музыкальный зал; 

-спортивный зал; 

-медицинский блок; 

- кабинет логопеда; 

- пищеблок; 

- прачечная. 

2 корпус: 

- 3 групповых помещения с туалетными и приемными комнатами; 

- кабинет заведующего; 

 - кабинет логопеда; 

- пищеблок; 

- прачечная. 

В каждом корпусе  нашего учреждения созданы условия для самостоятельного, 

активного и целенаправленного действия деталей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной. В группах имеется 

достаточное количество игрушек, разнообразного материала для развивающих игр и занятий, 

настольно-дидактические игры. 

Организация и расположение предметов развивающей среды, мебели отвечают 

возрастным особенностям и потребностям детей, требованиям техники безопасности. 

Материально-технические условия, обеспечивающие здоровьесберегающий 

образовательный процесс. Формируется развивающая среда для работы с детьми, в том числе и 

с детьми ОВЗ, подбирается материал с учетом рекомендаций врача, корректируется содержание 

образовательного процесса.  Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

предусмотрены  пандусы.   При необходимости родителю-инвалиду (законному представителю) 

может быть предоставлено сопровождающее лицо. 

Направление индивидуализации оздоровительной работы одно из важнейших моментов 

дальнейшей деятельности детского сада по укреплению здоровья детей и их физическому 

развитию. 

В каждом корпусе ДОУ имеется ТСО: телевизоры и магнитофоны в каждой группе, 

проекторы, экраны, ноутбуки, музыкальные центры,  компьютеры,  МФУ принтеры, 

интерактивная доска, интерактивная панель, магнитно-маркерные доски. В  ДОУ имеется 

доступ к сети Интернет. Установлена пожарная сигнализация, тревожная кнопка. Материально-

технические условия реализации Программы соответствуют  санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей. 
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Территории корпусов ДОУ оснащены видеокамерами, полностью огорожены,   имеются 

девять теневых навесов, игровые площадки оборудованы МАФами. На территории 1 корпуса 

имеется спортивная площадка.   

             В каждой возрастной группе  созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

- условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки); 

- условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

- условия экспериментальной деятельности (уголки детского экспериментирования); 

- условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной  образовательной программы 

детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании МБДОУ д/с № 6 «Теремок». 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в ДОО осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов РФ. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования включая: 

• Расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; 

• Расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

• Прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а так же расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленный учредителем ДОУ, реализующей программу дошкольного образования). 
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 3.6. Календарный план воспитательной работы 

 

м
ес

я
ц

 

Календарь 

событий 

Направления воспитания Трудовое 

  

Эстетическое Взимодействие  

с семьями 

обучающихся 
Патриотическое 

социальное 

Духовно-

нравственное 

познавательное 

Физическое и оздоровительное 

Воспитание 

безопасного 

поведения 

Воспитание 

экологической 

культуры 

Физкультура 

и ЗОЖ 

С
ен

тя
б

р
ь
 

01.09. 

День знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемная беседа 

«Зачем и чему 

нужно учится?» 

Поднятие флага 

пение гимна. 

Разработка 

маршрута к 

школе 

Проблемная 

беседа 

«Воздушные 

шары воздухе - 

вред 

окружающей 

природе» 

«Говорящие 

буквы и цифры 

(что 

зашифровано на 

нашей одежде) 

Эстафета « Кто 

быстрее 

соберет 

портфель?» 

Пословицы и 

поговорки 

про труд и 

знания. 

Обсуждение и 

заучивание   

Традиция ДОУ 

дарить подарки  

первоклассника

м сделанные 

своими руками 

Образовательн

ое событие 

«Поздравляем 

первоклашек» 

Выставка 

детских 

рисунков «Как 

я провѐл лето» 

 

Консультации 

«Будущее 

Первоклассники 

Буклеты  

«Развивающие 

игры 

дошкольников» 

03.09 

День окончания 

Второй мировой 

войны. День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Образователь 

ситуация «Как вести 

себя, когда ты один 

дома?» 

«Незнакомые люди, 

незнакомые вещи - 

угроза для жизни» 

Поведение Дня 

безопасности 

Беседа 

«Экологической 

терроризм-

война с 

природой и 

обществом» 

Тренировочная 

эвакуация.    

Акция памяти 

«Террористиче

ский акт в 

Беслане» 

Стена памяти и 

скорби 

 

Труд и 

цветнике 

«Нет 

сорнякам!» 

Выставка 

рисунков «Мир 

на земле» 

Консультация 

«Угроза 

терроризма» 

Буклеты 

«Обсуждение с 

детьми – как 

уметь позвать на 

помощь!» 

08.09. 

День 

национального 

Образователь 

ситуация 

«Воспитывать 

Проблемная 

беседа 

«Бережливое 

Беседа « Из 

каких 

материалов  

Участие в 

флешмобе. 

День 

Раскрашивани

е по образцу 

силуэтов 

Конкурс 

рисунков 

«Национальны

Конкурс 

презентаций 

«Мой 
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костюма 

 

уважительное 

отношение к 

национальным 

костюмам». 

отношение к 

костюмам» 

изготавливались  

национальные 

костюмы» 

национального 

костюма 

 

мужских и 

женских 

костюмов. 

е  костюмы   

народов Респуб

лики  

Башкортостан» 

национальный 

костюм» 

 

26-30.09. 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Проблемная беседа 

«Почему надо 

уважать других 

людей на дороге?» 

Игра правила 

безопасного 

поведения на 

дороге 

Проект 

«Транспорт 

будущего» 

Физкультурное 

развлечение 

«Безопасная 

дорога 

детства» 

Беседа о 

профессии 

людей, от 

которых 

зависит 

безопасность 

на дорогах 

Оформление 

детьми памяток 

для родителей 

и водителей 

автомобилей. 

 Акция «Я в 

машине» 

 

Памятки 

«Помни! У тебя 

ребѐнок в 

машине!» 

27.09 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

Проблемная беседа 

«Для чего нужен 

детский сад?» 

Беседа о 

безопасном 

поведении в 

детском саду 

Изготовления 

хлопушек из 

бросового 

материала 

Весѐлые 

старты « С 

днѐм 

дошкольного 

работника!» 

Беседа о 

людях-

работниках 

детского 

садика и их 

профессиях 

Выставка 

рисунков « 

Любимый 

человек в 

детском саду» 

Консультация 

«Проектная 

деятельность – 

результат 

совместного 

взаимодействия 

–

дети/родители/в

оспитатели» 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

01.10 

Международны

й день пожилых 

людей 

Проблемная беседа 

«Почему надо 

помогать пожилым 

людям?» 

Безопасное 

поведение  

человека-секрет 

здоровья 

долгожители  

Акция «Помоги 

бабушке/дедушк

е» 

Проблемная 

беседа «Как 

остановиться 

здоровым на 

долгую 

жизнь?» 

Коллективны

й труд 

«Поздравител

ьный плакат 

из природных 

материалов 

для бабушек. 

Совета 

Ветеранов 

города» 

 

Изготовление 

подарков 

своим 

бабушкам и 

дедушкам  

 

Музыкальное 

развлечение: 

«Года не беда» 

Консультации и 

памятки 

,буклеты «Как 

воспитатель 

уважительное 

отношение к 

пожилым людям 

05.10 

День Учителя 

Беседа о профессии 

учителя 

Проблемная 

беседа 

Беседа о сборе 

макулатуры 

Веселые 

старты «С днѐм 

Работа в 

книжном 

Изготовление 

открытки для 

Выставка 

семейного фото 
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«Безопасное 

поведение в 

школе» 

 

учителя!» уголке учителя «Школьные 

годы» 

11.10 

День 

Республики 

Башкортостан 

Викторина «Знаешь 

ли ты, родной 

Башкортостан?» 

Беседа о 

родном городе, 

и безопасное 

поведение при 

прогулке по 

родному 

городу» 

 

Беседа 

«Сохраним 

природу 

Башкортостана» 

Развлечение 

«Батыр –шоу» 

Разучивание 

башкирских 

пословиц и 

поговорок о 

труде 

Рисование 

«Флаг 

Республики 

Башкортостан» 

Консультация 

для родителей « 

Приобщение 

детей к 

традициям 

башкирского 

народа» 

15.10 

(третье 

воскресенье 

октября) 

День отца в 

России 

Беседа о папах Беседа «С 

папой 

безопаснее» 

Проблемная 

беседа по 

экологии «Мой 

папа для меня 

пример» 

 

Рассказ детям о 

совместном 

спорте с папой 

Беседа 

«Помощь 

папе в 

гараже» 

Музыкальная 

пауза «Папа 

может….» 

Выставка 

фотографий 

«вместе с  

папой» 

н
о
я
б

р
ь 

04.11 

День народного 

единства 

Просмотр 

презентаций, 

иллюстраций на 

тему «День 

народного единства» 

Поднятия флага, 

пение гимна 

 

Правила 

безопасного 

поведения в 

общественных 

местах 

Акция 

«Экологическое 

единство» 

«Альтернатива 

по одноразовым 

предметам 

Спортивно-

музыкальный 

квест «Ремесла 

России» 

Обсуждение и 

заучивание 

пословиц, 

стихов о 

труде. 

Оформление 

коллективного 

плаката «День 

народного 

единства» 

Письмо 

родителям 

«История 

праздника День 

народного 

единства» 

07.11 

80 лет со Дня 

поведения 

военного парада 

на Красной 

площади в 1941 

году. 

Проблемные беседы, 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Поднятие флага, 

пение гимна 

Правила 

безопасности 

во время 

праздников в 

музыкальном 

зале. 

Проблемная 

беседа «Войнам 

сражения-

огромный вред 

природе» 

Праздник строя 

и песни 

Ручной труд 

«Военный 

парад» из 

природного и 

бросового 

материала 

Оформление 

выставки 

детского 

творчества 

«Военный 

парад .Скажем 

НЕТ войне!» 

Консультации, 

буклеты 

«Интересные 

факты из 

истории 

страны», «Что 

рассказать детям 

о военном 

параде 1941 
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года?» 

18.11 

День рождения 

Деда Мороза 

 «Где живѐт Дед 

Мороз?» 

Безопасное 

поведение в 

холодное время 

года 

Проблемная 

беседа «Где 

живѐт Дед 

Мороз?» 

Игровой квест 

«Подарок 

дедушке 

Морозу» 

Роль почты, 

ознакомление 

с трудом 

почтальона 

Оформление 

писем Деду 

Морозу 

Проект «Письмо 

Деду Морозу. 

Как поздравить с 

Днѐм 

рождения?» 

 

26.11 

(последнее 

вс.ноября) 

День матери в 

России 

Образовательные 

события, 

посвященные ко 

Дню матери 

Беседа «Маму 

нельзя 

обижать» 

Акция «Помогу 

маме» 

Спортивно-

музыкальный 

праздник 

«Вместе с 

мамой» 

 

Профессия 

моей мамы» 

Оформление 

физкульнурног

о зала к 

празднику  

Видео ролик –

«Поздравления» 

мамочкам в 

группе Вотсап 

30.11 

День Гос.герба 

Российской 

Федерации 

Просмотр 

презентаций 

,иллюстраций на 

тему «День Гос. 

Герба РФ» 

Правила 

безопасного 

поведения        в 

общественных 

местах 

 

Акция « 

Наведѐм 

порядок к 

празднику» 

Эстафета  в 

честь  Дня Гос. 

Герба 

Коллективная 

работа «Герб 

нашей 

страны» 

Фото-выставка 

«Герб нашей 

страны» 

(коллективные 

работы) 

Письмо 

родителям 

«История 

Гос.Герба РФ» 

д
ек

аб
р
ь
 

03.12 

Международны

й день 

инвалидов 

(рекомендуется 

включать в план 

воспитательной 

работы с 

дошкольниками 

и регионально и 

/или 

ситуативно) 

 

Проблемная беседа. 

Просмотр роликов 

Чтение литературы. 

Рассматривание 

альбомов 

«Параолимпийские  

игры» 

Какие условия 

необходимо 

создать для 

инвалидов  в 

детском саду, 

магазинах для 

безопасности 

инвалидов  

Проблемная 

беседа « Как 

окружающая 

среда влияет на 

здоровье 

человека» 

Дидактические 

игры-

тренажѐры (для 

снятия стресса, 

уменьшения 

зрительной 

нагрузки) 

Забота о 

собственном 

здоровье-

каждодневны

й труд 

человека. 

Профессия 

врач, 

медсестра. 

Важность 

помощи людям 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

(конверты, 

поздравления, 

открытки) 

Консультации 

«Здоровье в 

наших руках», 

«Помощь людям 

с 

ограниченными 

возможностями 
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05.12 

День 

добровольца 

(волонтѐра ) в 

России 

Проблемная беседа « 

Если бы вы 

волонтѐры….» 

Правила 

безопасного  

поведения в 

общественных 

местах 

Проблемная 

беседа «Кто 

такие 

волонтѐры-

экология?» 

 

Рассказ о 

волонтѐрах в 

больницах, 

хосписах 

Акция 

«Волонтѐры 

нашего сада» 

Фото –

выставка 

«Волонтѐры 

нашего сада» 

Проект «Семья» 

09.12. 

День героев 

отечества 

Кто такие герои 

Отечества? 

Поднятие флага, 

пение гимна 

Проблемные 

беседы « Мир 

полон 

опасностей. 

Профилактика 

травматизма» 

 

Презентация 

«Деревья тоже 

воевали» 

Спортивный 

досуг «Выше, 

быстрее, 

смелее» 

Пословицы и 

поговорки о 

героизме  

Выставки 

«Герои 

Отечества» 

Консультации 

«Нужно ли 

рассказывать 

дошкольникам о 

героизме?» 

12.12 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Что такое права? 

Какие права есть у 

ребѐнка? 

Поднятие флага , 

Пение гимна 

Безопасное 

поведение – 

залог здоровья 

и долголетия 

Проблемная 

беседа « Что 

такое право 

ребѐнка на 

благоприятную 

окружающую 

среду» 

Право ребѐнка 

на отдых, досуг 

Обсуждение 

труд в 

детском саду, 

доступный 

детям 

Коллективные 

плакаты, 

рисунки « Мои 

права» 

Буклеты «Права 

ребѐнка» 

Видеоролик от 

имени детей 

«Мои права». 

Здоровый образ 

жизни- залог 

здоровья 

дошкольника 

 

31.12 

Новый год 

 

Образовательные 

события Новогодние 

праздники  

Зачем 

Фейерверки? 

Где и кто их 

может 

запускать ? 

Акция «не 

покупай еды 

больше, чем 

можешь 

сьесть!» 

Разучивание 

народных 

зимних игр 

Организация  

«Санитарного 

дня» перед 

украшением 

групп 

Смотр-конкурс 

«Новогодняя 

фантазия» 

Украшение 

групп и 

детского сада к 

празднику 

 

Акция «Спаси 

еды» 
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я
н

в
ар

ь
 

11.01  

Всемирный день 

«Спасибо» 

Неделя вежливости Беседа о 

вежливом 

поведении в 

общественных 

местах  

Акция «Добрые 

дела для 

малышей» 

Проблемная 

беседа « 

Вежливый  

-радостный 

-здоровый» 

Беседа 

благодарност

и 

воспитателям 

Мини-конкурс 

на лучшую 

благодарность 

другу 

Памятка 

«Воспитание у 

детей вежливого 

отношения к 

взрослыми 

сверстникам в 

условиях семьи» 

ф
ев

р
ал

ь
 

20.02-26.02 

Масленица  

Образовательные 

события  

Закрепляем 

правила 

поведения во 

время 

поселковых 

мероприятий 

 

Традиции 

Масленицы и 

экология 

Игротека 

«Широкая 

масленица» 

Ознакомление 

профессий 

повара, 

кондитера 

Коллективные 

плакаты 

,рисунки 

«Блины, 

блиночки мои» 

Семейная 

кулинария 

«Рецепт блинов  

моей семьи» 

21.02 

Международны

й день  родного 

языка 

Проблемная беседа о 

родном языке. Как 

вы думаете, сложно 

ли детям в нашем 

детском саду, если 

русский язык –не 

родной? 

 

Расширяем 

словарный 

запас словами –

синонимами к 

слову 

«Безопасность» 

Проблемная 

беседа «Роль 

бумаги в 

написании 

стихов» 

Эстафета « 

Отгадай и 

собери слово» 

Коллективная 

работа 

«Алфавит 

нашей 

группы» 

Конкурс 

рисунков по 

русским 

народным 

сказкам. 

 

Оформление 

буклетов, 

стенгазет 

«Родной язык – 

наше 

богатство!» 

 

23.02 – День 

защитника 

Отечества 

Образовательные 

события. Праздники, 

Проекты. Акции. 

«Поздравим 

ветерана». Поднятие 

флага, пение гимна. 

 

Закрепляем 

правила 

поведения во 

время 

спортивных 

соревнований  

Подарки 

защитникам 

своей семьи из 

природного 

материала 

Детские 

спортивные 

игры 

Ознакомление 

с военными 

профессиями 

Изготовление 

подарков для 

ветеранов. 

Украшение 

групп и зала к 

празднику. 

Выставка  

«Защитники 

Отечества моей 

семьи» 

 

Видеоролик для 

родителей 

«Спортивные 

игры» 

,Фотографии « 

Защитники 

Отечества моей 

семьи» 
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М
ар

т 

08.03 

Международны

й женский день 

Музыкальные 

праздники 

Формируем 

правила 

безопасного 

поведения во 

время 

праздников 

 

Изготовление 

экологичных 

подарков к 

празднику 

Эстафета в 

честь 

праздника «Для 

милой мамы» 

Изготовление 

подарков 

маме и 

бабушке 

Украшение 

детьми групп 

детского сада к 

празднику 

Фотографии 

«Женщины моей 

семьи» 

27.03 

Всемирный день 

театра 

Проблемная беседа 

«Зачем нужны 

театры?» Беседы о 

разных видах 

театров. 

Правила 

безопасного 

поведения в 

театре 

Изготовление 

персонажей из 

бросового 

материала 

Беседа « 

Полезно ли для 

здоровья 

заниматься в 

театральной 

студии» 

Ручной труд 

«Настольный 

театр из 

природных и 

бросовых 

материалов. 

Ознакомление 

с профессией 

актѐра 

Театрализован

ные 

представления 

в каждой 

возрастной 

группе 

Помощь в 

расширение 

атрибутов для 

театрализованны

х игр 

ап
р
ел

ь
 

01.04 

День смеха 

 

Беседа о цирке, 

клоунах 

Безопасное 

поведение в 

цирке 

Цирковые 

атрибуты из 

какого 

природного 

материала 

сделаны 

А правда что 

смех 

продлевает 

жизнь? 

Цирковые 

профессии  

Досуг 

«Игротека-

дискотека» 

Челленж  «День 

смеха в моей 

семье 

02.04 

Международны

й день детской  

книги 

Беседа «Какие 

бывают книги». « 

Как делают книгу» 

Формируем 

правила 

безопасного 

поведения в 

библиотеке и 

по дороге к 

ней» 

Откуда берется  

бумага для 

книжных 

страниц?. 

Ситуативный 

разговор «Что 

нужно делать, 

чтобы глаза 

были 

здоровыми?» 

Книжкина 

больница 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Образовательн

ое событие « 

Моя книжка-

малышка» 

Консультация 

«Роль семейного 

чтения в жизни 

ребѐнка 

дошкольного 

возраста». 

Расширение 

атрибутов к  

с/игре  

«Библиотека» в 

книжном центре. 

07.04 Беседы, Формируем Проблемная Спортивный Знакомство с Оформление Фотографии  
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Всемирный день 

здоровья 

презентации,  чтение 

книг 

на тему ЗОЖ 

правила 

безопасного 

поведения на 

стадионе 

беседа 

«Здоровая 

среда- здоровые 

дети» 

праздник профессией 

тренера 

коллективного 

коллажа 

«Здоровье-

это…» 

семейные 

«Здоровый образ 

жизни» 

12.04 

День 

космонавтики  

Беседа о первых 

космонавтах России 

Безопасность 

космонавта на 

земле и в 

космосе 

Презентация 

«Космический 

мусор» 

Спортивно- 

музыкальные 

досуги ко Дню 

космонавтики 

Труд 

космонавта. 

Профессии, 

связанные с 

космосом 

Вставка 

творческих 

работ к 

празднику, 

оформление 

муз. зала 

Помощь в 

создании 

«Космических 

атрибутов для 

игр своими 

руками 

15.04 

День 

экологических 

знаний  

Охраняемые 

природные 

территории и их 

особенности 

,Красная книга 

России, 

Башкортостана. 

Экологическая 

безопасность  и 

здоровье 

человека 

Эксперименты с 

водой и 

воздухом 

Спортивный 

досуг Эколята 

спешат на 

помощь» 

Профессии 

связанные с 

экологией 

Плакаты, 

буклеты, 

оформленные 

детьми 

Акция «День 

экологических 

знаний 

М
ай

 

01.05 

Праздник весны 

и труда 

Кто такие Герои 

труда? Есть ли герои 

в нашем городе? 

Поднятие флага, 

пение гимна 

 

Закрепление 

безопасного 

поведения во 

время работы 

на клумбе 

Посадка цветов 

на территории 

детского сада 

Флешмоб 

«Мир! Труд! 

Май!» 

Ознакомление 

профессией 

«Агроном», 

оформление 

цветников 

Оформление 

поздравительн

ых плакатов и 

открыток 

Челленж «Наш 

семейный 

активный 

отдых» 

09.05 

День Победы 

Просмотр 

презентации.Чтение 

литературы о ВОВ. 

Акции: «Сад 

Победы», «Окна 

Победы», 

«Бессмертный полк» 

Экскурсия к 

памятнику 

погибшим войнам . 

Поднятие флага, 

пение гимна 

Формирование 

безопасного 

поведения при 

пеших 

прогулках 

Проект 

«Деревья-герои» 

Парад 

«Победы» в 

старших 

группах.встреч

а  

с  ветеранами 

боевого 

братства . 

Ознакомление 

военными 

профессиями 

Праздник «Мы 

помним! Мы 

гордимся!» 

Активное 

участие  

родителей в 

акциях: «Сад 

Победы», «Окна 

Победы», 

«Бессмертный 

полк» Экскурсия 

к памятнику 

погибшим 

войнам 
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15.06 

Международны

й день семьи 

Семья – ячейка 

общества! 

Семья-самое 

дорогое, что у нас 

есть. 

Бережное и 

уважительное 

отношение 

семьям 

Семья и 

экология. 

Экология 

поведения 

Спортивный 

досуг 

«Моя любимая 

семья» 

Ручной труд « 

Календарь 

семейных 

праздников» 

Оформление 

поздравительн

ых открыток 

родителям, 

бабушке и 

дедушке 

Проект 

«Визитная 

карточка семьи 

(плакат, 

открытка. 

Поделка, видео 

ролик) 

и
ю

н
ь 

01.06. 

День Защиты 

детей 

Кто и от чего 

защищает детей? 

История праздника 

(ст. возраст) 

Правила 

безопасности 

детей дома, и 

детскому саду, 

на природе. 

Воздушные 

шары и 

экология. 

выпускать шары 

в небо или нет? 

Веселая 

праздничная 

совместная 

зарядка 

Труд 

доступный 

ребѐнку 

домами в 

детском саду 

Праздник 

детства 

«Здравствуй, 

лето!» 

Выставка 

семейных фото 

«Наша семья на 

празднике» 

и
ю

л
ь 

08.07 

День семьи, 

любви и 

верности 

Чтение 

произведений о 

благоверных Петре и 

Февронии. Просмотр 

мультфильма. Беседа 

о счастливой семье. 

От чего это зависит? 

Формирование 

безопасного 

поведения во 

время 

праздников 

Презентация: 

«Ромашка-

символ семьи» 

Эстафета «Моя 

семья быстрее 

всех» 

Ручной  труд –

изготовление 

подарков. 

Ознакомление 

профессией 

мамы и папы 

Праздник 

«День семьи и 

любви и 

верности». 

Оформление 

плакатов, 

буклетов, 

выставки 

детского 

творчества 

Семейные 

фотографии для 

создания 

коллективных 

коллажей 

09.07 

День 

российской 

почты 

Беседа «Зачем нужна 

почта?» 

Беседа 

«Безопасное 

поведение в 

общественных 

местах» 

Беседа по 

экологическому 

воспитанию 

«Как работает 

почта?» 

Эстафета 

«Почтальон 

Печкин» 

Беседа о 

работе 

почтальона 

Экскурсия в 

почтовое 

отделение 

Изготовление 

писем-рисунков, 

почтового ящика 

, стеллажей для 

документов. 

11.07 

Всемирный день 

шоколада 

 

Рассказ воспитателя 

«Откуда пришѐл 

шоколад» 

Беседа 

«Безопасное 

поведение в 

магазине» 

Беседа «Фольга 

опасна для 

окружающей 

среды» 

Беседа о пользе 

и вреде 

шоколада 

Беседа 

Кондитера 

Выставка 

рисунков « В 

кондитерском 

магазине» 

Фото-выставка 

«Я люблю 

шоколад» 

31.07 

День ВМФ 

День Нептуна 

Просмотр 

мультфильмов о 

море 

Формирование  

безопасного 

поведения на 

воде 

 Беседы о 

морских 

обитателях 

Спортивно-

музыкальный 

праздник 

«День  

Ознакомление 

с 

профессиями 

ВМФ 

Изготовление 

украшений к 

празднику 

Поздравительны

й ролик с ВМФ. 

Видеоотчѐтов 

группу вотсап 
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Нептуна» 

ав
гу

ст
 

05.08 

Международны

й  

День светофора 

Светофор – наш 

верный на дороге 

Беседа о 

безопасном 

поведении на 

дороге 

Проблемная 

беседа «Какие 

есть знаки, 

которые связаны 

с природой и о 

чѐм они нас 

предупреждают

?» 

Утренняя 

зарядка с 

весѐлым 

«Светофорчико

м» Спортивное 

развлечение 

«Школа 

светофоровых 

наук» 

Ознакомление 

с профессией 

регулировщик

а 

Творческие 

выставки ко 

Дню светофора 

Акция 

Видеоролик 

«С 

международным 

Днѐм 

светофора» 

12.08. 

День 

физкультурника 

Сила духа- сила- 

тела. Проблемные 

беседы о пользе 

занятий 

физкультурой и 

спортом  

Формирование 

безопасного 

поведения во 

время 

спортивного 

праздника 

Чистая экология 

–компонент 

здорового 

образа жизни 

каждого 

человека 

Спортивный 

праздник 

«Спорт это 

жизнь!» 

Расширение 

представлени

й детей о 

профессиях, 

связанных со 

спортом 

 

Оформление 

центров 

детского 

творчества, 

коллективных 

групповых 

плакатов и 

коллажей 

Видеоролик о 

спортивных 

семьях групп 

«Спорт- это 

жизнь!» 

22.08. 

День 

Государственно

го  

флага 

Ознакомление с 

Российской 

геральдиной. 

Поднятия флага, 

пение гимн 

Формирование 

безопасного 

поведения 

России-великая 

держава 

Цвета флаги РФ, 

их значение и 

смысл каждого 

цвета в общем 

оформлении 

флага РФ 

Музыкально-

спортиный 

досуг «День 

Государственн

ого флага РФ» 

Помощь 

воспитателям 

в украшении 

группы и 

беседки 

результатами 

собственных 

трудов 

Выставка 

плакатов 

Видеоролик «22 

августа в моей 

семьи Флаг РФ в 

разных техниках 

27.08 

День 

российского 

кино 

Образовательные 

событие «Снимаем 

фильм» 

Правила 

поведения в 

кино театре 

Проблемная 

беседа «Для 

чего снимают 

фильмы про 

экологию» 

Проблемная 

беседа «Для 

чего снимают 

фильмы о 

ЗОЖ» 

Беседа о 

профессиях 

людей 

которые 

создают 

кино» 

Просмотр 

видео, 

презентаций 

«История 

российского 

кино» 

Фото - выставка 

«Наша семья в 

кино» 



3.7. Режим и распорядок  дня в дошкольных группах 

 

1 корпус 

Режимные моменты  2гр.ранн. 

возраста 

(1.5-3) 

Младшая 

группа 

(3-4) 

Средняя 

группа  

 (4-5) 

Старшая 

группа «А» 

(5-6) 

Старшая 

группа «Б»   

(5-6) 

Подготови

тельная 

группа 

(6-7) 

Прием, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей 

08.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45 

Утренняя гимнастика 08.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.40-8.50 8.40-8.50 8.50-9.00 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.40-9.00 8.40-8.55 8.40-9.15 8.50-9.10 8.50-9.10 9.00-9.15 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность занятия 

со специалистами.  

09.00-9.25 8.55-9.30 9.15-9.30 9.10-9.30 9.10-9.30 9.15-9.30 

Занятия 09.30-9.40 

09.40-9.50 

(по под 

группам) 

9.30-09.45 

         09.55-

10.10 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

9.30.9.55 

10.05-10.30 

9.30.9.55 

10.05-10.30 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

Второй завтрак 09.45-09.55 10.10-10.20 10.20-10.30 10.30-10.40 10.30-10.40 10.40-10.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

09.55-11.00 10.20-11.50 10..30-

12.00 

10.40-12.10 10.40-12.10 11.20-12.30 

Возращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность детей 

11.00-11.30 11.50-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 12.10-12.20 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30.-12.00 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.20-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.30-15.10 12.40-15.15 12.50-15.20 12.50-15.20 13.00-15.20 

Постепенный  подьѐм, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-15.15 15.10-15.25 15.15-15.25 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15-15.25 15.20-15.40 15.25-15.40 15.35-15.40 15.35-15.40 15.35-15.45 

Занятия.  15.40-15.50- 

15.50-16.00 

(по под 

группам) 

  15.45-16.10 15.45-16.10  

Игры, 

самостоятельная  

деятельность занятия 

со специалистами. 

16.05-16.20 15.40-16.40 15.40-16.45 16.10-16.35 16.10-16.35 15.45-16.35 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику, 

уплотненный полдник 

16.20-16.50 16.40-17.10 16.45-17.15 16.35-17.05 16.35-17.05 16.35-16.55 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.5.0-18.45 17.10-18.45 17.15-18.45 17.05-18.45 17.05-18.45 16.55-18.45 

Уход детей домой 18.00-18.45 18.00-18.45 18.00-18.45 18.00-18.45 18.00-18.45 18.00-18.45 
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2 корпус 

 

 

Режимные моменты  

Разновозрастная группа Средняя 

группа 

Группа старшего дошкольного 

возраста 

вторая группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа 

старшая 

группа 

подготовительна

я группа 

Прием, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей 

08.15-08.45 08.15-08.45 08.15-08.45 08.15-08.45 08.15-08.45 

Утренняя гимнастика 08.30-8.40 08.30-08.40 08.30-08.40 08.40-08.50 08.50-09.00 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.40-09.00 08.40-08.55 08.40-09.15 08.50-09.10 09.00-09.15 

Игры, самостоятельная 

деятельность занятия со 

специалистами.  

09.00-09.25 08.55-09.30 09.15-09.30 09.10-09.30 09.15-09.30 

Занятия 09.30-9.40 

09.55-10.05 

10.40-10.50 

09.30-09.45 

09.55-10.10 

10.40-10.55 

09.30-9.50 

10.00-10.20 

10.55-11.15 

09.30-9.55 

10.10-10.35 

11.15-11.40 

09.30-10.00 

10.10-10.40 

11.15-11.45 

Второй завтрак 09.45-09.55 10.10-10.20 10.20-10.30 10.30-10.40 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

09.55-11.00 10.20-11.50 10..30-

12.00 

10.40-12.10 11.20-12.30 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность детей 

11.00-11.30 11.50-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30.-12.00 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.30-15.10 12.40-15.15 12.50-15.20 13.00-15.20 

Постепенный  подьѐм, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-15.15 15.10-15.25 15.15-15.25 15.20-15.35 15.20-15.35 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.25 15.20-15.40 15.25-15.40 15.35-15.40 15.35-15.45 

Занятия  15.40-15.50   15.45-16.10 15.45-16.15 

Игры, самостоятельная  

деятельность занятия со 

специалистами. 

16.05-16.20 15.40-16.40 15.40-16.45 16.10-16.35 15.45-16.35 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник 

16.20-16.50 16.40-17.10 16.45-17.15 16.35-17.05 16.35-16.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.5.0-18.45 17.10-18.45 17.15-18.45 17.05-18.45 16.55-18.45 

Уход детей домой 18.00-18.45 18.00-18.45 18.00-18.45 18.00-18.45 18.00-18.45 
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3.8. Организационный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)    

 

      Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными образовательными программами: 

1. Региональная программа, формируемая участниками образовательных отношений 

дошкольного образования Республики Башкортостан «Академия детства» Азнабаева Ф.Т., 

Фаизова М.И. Агзамова З.А.; 

2. Р.Х. Гасановой. «Земля отцов» (реализуется в младшей, средней, старшей подготовительной 

группе); 

3. Р.Б. Стеркина, Авдеева Н.Н, Князева О.Л. «Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

(реализуется в младшей. средней, старшей подготовительной группе); 

4. И.А. Лыкова «Цветные ладошки» (реализуется в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группе); 

5. С.Н. Николаева «Юный эколог» (реализуется в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группе); 

6. О.С. Ушакова. «Развитие речи (реализуется в младшей, средней, старшей, подготовительной 

группе). 

       Программы все составлены с учетом национальных, климатических, социально-

экономических особенностей Республики Башкортостан.  Для эффективной реализации 

регионального компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 

психолого-педагогические условия: 

 - формирование культурной направленности личности дошкольника; 

 - повышение культурологической компетентности педагогического коллектива ДОО; 

 - создание развивающей предметно-пространственной среды ДОО; 

 - организация эффективного взаимодействия ДОО и семьи.  

       В развивающей предметно-пространственной среде создаются условия для приобщения 

детей к истокам региональной культуры, для ознакомления с социально-экономическим, 

климатическим, национальным своеобразием  Республики Башкортостан: выставка книг 

писателей, поэтов, раскраска по мотивам башкирских народных сказок и литературных 

произведений современных авторов, образцы народных игрушек, одежды, промыслов, занятий 

народов, населяющих Республику Башкортостан. 

       В оформлении интерьера ДОО предлагается национальный колорит, присутствие 

декоративно-прикладного искусства и создание мини-музеев, отражающие историю, культуру, 

быт народов в прошлом и настоящем.  

       В учебном плане предусмотрена организованная образовательная деятельность по 

ознакомлению с родным краем:   в старшей группе 1 занятие в неделю по 20-25 минут, в 

подготовительной к школе группе 1 занятие в неделю по 25-30 минут.   Остальная работа 

отводится на организованную и самостоятельную формы в режимных моментах. 

       Организация режима и распорядка дня в дошкольных группах в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с организацией режима и 

распорядка дня в дошкольных группах в обязательной части Программы. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая характеристика 
 Адаптированная  образовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 6 «Теремок» муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан 

(далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

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

955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее 

– ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. N 1022, 

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г.  № 72114 ) (далее – ФАОП ДО). 

 Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося 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 

социо-культурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 5 до 7 (8) лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 
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социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому, 

физическому. В соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО  Программа  состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть соответствует ФАОП ДО, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, ориентирована на потребности и интересы детей, а также 

сложившиеся традиции  детского сада.  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена  методическими пособиями: 

 Объем обязательной части составляет не менее 60% от общего объема АОП МБДОУ д/с № 6 

«Теремок». Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% от общего объема  Программы. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  В нем 

представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы; особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

и способов поддержки детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся; направления и задачи коррекционно- развивающей работы (далее - КРР) 

с детьми дошкольного возраста с особыми  образовательными потребностями.  В 

содержательный раздел  Программы также входит рабочая программа воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы. 

Организационный раздел программы содержит психолого - педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка  с ТНР, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы Организации, материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

  

 

 

 


