


ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
П.1.1.Пояснительная записка

Коррекционная  помощь  детям  с  отклонениями  в  развитии  является  одним  из
приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы
раннего  выявления,  диагностики  и  коррекции  нарушений  речевого  развития  детей
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обусловлена  ростом  числа  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  с  нарушениями
речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые
часто приводят к тяжёлым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном
возрасте. Это обусловливает актуальность адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее - Программа)
и необходимость ее внедрения в практику образования.

(ФАОП ДО Общие положения с  п. 1.по п 2.) АОП ДО для обучающихся с ТНР
разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  дошкольного  образования  (далее  –  ФГОС  ДО),  Федеральной
адаптированной  образовательной  программой  дошкольного  образования  для
обучающихся с ОВЗ (приказ министерства просвещения РФ от 22 ноября 2022 №
1022),  Образовательной  программой  МБОУ  НОШ  с.Северный, «Комплексной
образовательной  программой  дошкольного  образования  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи»  (Нищева Н.В. Издательство «Детство-Пресс, 2021 год).

Программой  предусматривается  разностороннее  развитие  детей,  коррекция
недостатков  в  их  речевом  развитии,  а  также  профилактика  вторичных  нарушений,
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.
АОП ДО для обучающихся с ТНР включает следующие образовательные области:

1 Социально-коммуникативное развитие;
2. Познавательное развитие;
3.   Речевое развитие;
4.Художественно-эстетическое развитие;
5.Физическое развитие.

Воспитанники с тяжёлыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную
разнородную  группу,  характеризующуюся  разной  степенью  и  механизмом  нарушения
речи,  временем его  возникновения,  разнородным уровнем психофизического  развития.
Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения.
      Дошкольники  с  ТНР  овладевают  грамматическими  формами  словоизменения,
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и
при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи
детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых
компонентов, в искажении общей картины речевого развития.

При  включении  ребёнка  с  речевыми  нарушениями  в  образовательный  процесс
дошкольной образовательного учреждения обязательным условием является организация
егосистематического,адекватного,непрерывногопсихолого-медико-педагогического
сопровождения.  Реализация  данного  условия  возможна  благодаря  имеющейся  в
Российской  Федерации  системы  психолого-медико-педагогической  помощи
дошкольникам с ТНР.
По своему организационно-управленческому статусу Программа обладает модульной 
структурой.

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой,  содержательный и организационный  (ФАОП ДО Общие
положения с п.5 по п. 9).

Целевой  раздел Программы  включает  пояснительную  записку  и  планируемые
результаты освоения Программы, определяет её цели и задачи, принципы и подходы к
формированию  Программы,  планируемые  результаты  её  освоения  в  виде  целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 
по пяти образовательным областям:

 Социально-коммуникативное развитие;
  Познавательное развитие; 
 Речевое развитие;
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 Художественно-эстетическое развитие;
 Физическое развитие; 

        Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают
аспекты  образовательной  среды:  предметно-пространственная  развивающая
образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер
взаимодействия с другими детьми; система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к
себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы).

(ФАОП ДО  п.5.2.1.) Программа определяет базовое содержание образовательных
областей  с  учётом  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 ребёнка, 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) форма активности ребёнка.

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  коррекционно-
развивающей  работы,  обеспечивающей  адаптацию  и  интеграцию  детей  с  тяжёлыми
нарушениями речи в общество.

Программа коррекционно-развивающей работы:
1.  Является  неотъемлемой  частью  федеральной  адаптированной  основной

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях
дошкольных  образовательных  групп  комбинированной  и  компенсирующей
направленности.

2Обеспечивает  достижение  максимальной  реализации  реабилитационного
потенциала.

3.  Учитывает  особые  образовательные  потребности  обучающихся  раннего  и
дошкольного возраста с  ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего
образования.

Программа  обеспечивает  планируемые  результаты  дошкольного  образования
обучающихся  дошкольного  возраста  с  ТНР  в  условиях  дошкольных  образовательных
групп комбинированной и компенсирующей направленности.
Организационный раздел Программы содержит:

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнкас ТНР;
 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;
 Федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 
воспитательной работы учреждения.

П.1.1.1 Цели, задачи, принципы и подходы   Программы
АОП  ДО  для  обучающихся  с  ТНР  (далее  –  Программа)  предназначена  для

специалистов  и  педагогов  МБОУ НОШ с.Северный,  в  котором воспитываются  дети  с
тяжёлыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР) 5-7 лет.
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Цель  реализации  Программы: обеспечение  условий  для  дошкольного
образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и
дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья.(ФАОП ДО Целевой раздел с п.10 по п. 10.3)

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

Задачи Программы:
 Реализация содержания АОП ДО;
       Коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия;
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка 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 ребёнка 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  ребёнка,  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.

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем

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

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

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

6. Сотрудничество Организации с семьёй.
7.Возрастная  адекватность  образования.  Данный  принцип  предполагает  подбор

образовательными  организациями  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся.
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Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 
ТНР (ФАОП ДО Целевой раздел   п 10.3.3.):

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

2.  Индивидуализация  образовательных  программ  дошкольного  образования
обучающихся  с  ТНР:  предполагает  такое  построение  образовательной  деятельности,
которое  открывает  возможности  для  индивидуализации  образовательного  процесса  и
учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание
образования  предлагается  ребёнку  через  разные  виды  деятельности  с  учётом  зон
актуального и ближайшего развития ребёнка,  что способствует развитию, расширению
как явных, так и скрытых возможностей ребёнка.

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

5.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при вариативности  средств  реализации и
достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры,  с  учётом которых  Организация  должна  разработать  свою адаптированную
образовательную программу. При этом за учреждением остаётся право выбора способов
их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава
групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных
представителей).

П.1.2.Планируемые результаты освоения программы
(ФАОП ДО Целевой раздел. Планируемые результаты с п. 10.4.3. по 10.4.3.3. )

В  соответствии  со  Стандартом  специфика  дошкольного  детства  и  системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка
дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка с ТНР
к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные
характеристики развития ребёнка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных
достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.

П.1.2.1.Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР.
(ФАОП ДО Целевой раздел. Планируемые результаты с п. 10.4.3. по 10.4.3.3. )
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В  соответствии  с  особенностями  психофизического  развития  ребёнка  с  ТНР,
планируемые  результаты  освоения  Программы  предусмотрены  в  ряде  целевых
ориентиров.

П.1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе. Система оценки качества ДО.

(ФАОП ДО Целевой раздел п. 10.5.11.)
Система оценки качества дошкольного образования:

– Должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации Программы в учреждении в пяти образовательных областях,
определённыхСтандартом;

– Учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворённость  дошкольным
образованием со стороны семьи ребёнка;

– Исключает использование оценки индивидуального развития ребёнка в контексте 
оценки работы учреждения;

– Исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность  форм  и  методов
дошкольного образования;

– Способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребёнка  с  ТНР,  семьи,
педагогических работников, общества и государства;

– Включает  как  оценку  педагогическими  работниками  учреждения  собственной
работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий
образовательной деятельности в дошкольного образовательного учреждения;

– Использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

Оценивание  качества  образовательной  деятельности,  осуществляемой  МБОУ  НОШ
с.Северный   по  Программе,  представляет  собой  важную  составную  часть  данной
образовательной деятельности, направленную на её усовершенствование.
Концептуальные  основания  такой  оценки  определяются  требованиями  Федерального
закона от  29  декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в  Российской Федерации" 2,  а
также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.

Оценивание  качества,  то  есть  оценивание  соответствия  образовательной
деятельности, реализуемой учреждением, заданным требованиям стандарта и Программы
в  дошкольном  образовании  обучающихся  с  ТНР,  направлено  в  первую  очередь  на
оценивание созданных учреждением условий в процессе образовательной деятельности.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
учреждения  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 ребёнка 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 ребёнка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся
дошкольного возраста, с ТНР с учётом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с
различными  недостатками  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  могут  иметь
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качественно  неоднородные  уровни  двигательного,  речевого,  познавательного  и
социального  развития  личности,  поэтому  целевые  ориентиры  Программы  учреждения
должны  учитывать  не  только  возраст  ребёнка,  но  и  уровень  развития  его  личности,
степень  выраженности  различных  нарушений,  а  также  индивидуально-типологические
особенности развития ребёнка.
Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  обучающихся,
динамики  их  образовательных  достижений,  основанная  на  методе  наблюдения  и
включающая:
1) Педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
2) Индивидуальные тетради детей;
3)  Речевые карты развития детей с ТНР;
4) Шкала индивидуального развития ребёнка с ТНР.
В  соответствии  со  Стандартом дошкольного  образования  и  принципами  Программы
оценка качества образовательной деятельности по ФАОП:
1) Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребёнка дошкольного 
возраста с ТНР;
2) Учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка 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, образовательного
учреждения и для педагогических работников учреждения в соответствии:

– разнообразия развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве;
– разнообразия образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;

5) Представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного
образования для обучающихся с ТНР на уровне учреждения, 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  учреждения  должна  обеспечивать  участие  всех  участников
образовательных  отношений  и  в  то  же  время  выполнять  свою  основную  задачу  -
обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и
требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

– Диагностика  развития  дошкольного  возраста(5-7  лет)  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 учреждения;
– Внешняя  оценка  учреждения,  в  том  числе  независимая  профессиональная  и

общественная оценка.
На уровне МБОУ НОШ с.Северный система оценки качества реализации Программы

решает задачи:
– Повышения качества реализации программы дошкольного образования;
– Реализации требований  Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам

основной образовательной программы дошкольного учреждения;
– Обеспечения  объективной  экспертизы  деятельности  учреждения   в  процессе

оценки  качества  адаптированной  программы  дошкольного  образования
обучающихся с ТНР;

– Задания  ориентиров  педагогическим  работникам  в  их  профессиональной
деятельности и перспектив развития самого учреждения;
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– Создания  оснований  преемственности  между  дошкольным и  начальным общим
образованием обучающихся с ТНР.

Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного  образования  в
учреждении  является  оценка  качества  психолого-педагогических  условий  реализации,
адаптированной  основной  образовательной  программы,  и  именно  психолого-
педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе
оценки качества образования на уровне учреждения,  что позволяет выстроить систему
оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в
соответствии со  Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым  уровнем  оценки  является  уровень  образовательного  процесса,  в  котором
непосредственно  участвует  ребёнок  с  ТНР,  его  семья  и  педагогический  коллектив
учреждения.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
П.2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 
областях.

(ФАОП ДО Содержательный раздел с п. 32 по п.32.5.6)
П.2.6.по п.2.6.3.
2.6.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР

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

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

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

 возможность  освоения  детьми  с  ТНР  адаптированной  основной
образовательной программы дошкольного образования.

Задачи программы:
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР,

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности
нарушения;

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

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

Программа коррекционной работы предусматривает:
 проведение  индивидуальной  и  подгрупповой  (фронтальной)

логопедической  работы,  обеспечивающей  удовлетворение  особых
образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления
неречевых и речевых расстройств;

 достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для  ребёнка,  и
обеспечивающего  возможность  использования  освоенных  умений  и
навыков  в  разных  видах  детской  деятельности  и  в  различных
коммуникативных ситуациях;

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

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

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной
образовательной организации включает:

 системное  и  разностороннее  развитие  речи  и  коррекцию  речевых
расстройств  (с  учетом уровня  речевого  развития,  механизма,  структуры
речевого дефекта у обучающихся с ТНР);

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

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

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

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

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

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

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы  коррекционной
работы являются:

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

 совершенствование  лексического,  морфологического  (включая
словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов
языковой способности;

 овладение  арсеналом  языковых  единиц  различных  уровней,  усвоение
правил их использования в речевой деятельности;

 сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,
обеспечивающих 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,  планируется  в
соответствии  с  возрастом  обучающихся,  уровнем  их  речевого  развития,  спецификой
дошкольного  образования  для  данной  категории  обучающихся.Образовательная
программа  для  обучающихся  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  регламентирует
образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации  различных
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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  тяжёлыми  нарушениями  речи;
взаимодействие  с  семьями  обучающихся  по  реализации  образовательной  программы
дошкольного образования для обучающихся с ТНР.

2.6.1.Специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с  тяжёлыми
нарушениями речи:

Специальными  условиями  получения  образования  детьми  с  тяжелыми
нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей
образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование
специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в
том  числе  инновационных  и  информационных),  разрабатываемых  образовательной
организацией;  реализацию  комплексного  взаимодействия,  творческого  и
профессионального  потенциала  специалистов  образовательных  организаций  при
реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение
эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности,
самостоятельной  деятельности  обучающихся  с  ТНР,  режимных  моментов  с
использованием вариативных форм работы, обусловленных учётом структуры дефекта
обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи.

Такой  системный  подход  к  пониманию  специальных  условий  образования,
обеспечивающих  эффективность  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,
имеющими тяжёлые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения
и воспитания в дошкольном возрасте.

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах
комплексного всестороннего обследования каждого ребёнка. Обследование строится с
учётом следующих принципов:

1.  Принцип  комплексного  изучения  ребёнка  с  тяжёлыми  нарушениями  речи,
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация
данного принципа осуществляется в трёх 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  учёта  возрастных  особенностей  обучающихся,  ориентирующий  на

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы
и лексического материала,  которые соответствуют разным возрастным возможностям
обучающихся.

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не
отдельные,  разрозненные  патологические  проявления,  а  общие  тенденции нарушения
речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.
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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.

2.6.2.  Содержание  дифференциальной  диагностики  речевых  и  неречевых
функций обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи.

Проведению  дифференциальной  диагностики  предшествует  предварительный
сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. 

С  целью  уточнения  сведений  о  характере  доречевого,  раннего  речевого  (в
условиях овладения родной речью), психического и физического развития проводится
предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В зависимости от  возраста  ребёнка  и  состояния его  базовых коммуникативно-
речевых  навыков,  целесообразно  применять  несколько  дифференцированных  схем
обследования  речеязыковых  возможностей  обучающихся  с  ТНР:  первая  схема  -  для
обследования  обучающихся,  не  владеющих  фразовой  речью;  вторая  схема  -  для
обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для
обследования обучающихся с  развёрнутой 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.

2.6.3.  Осуществление  квалифицированной  коррекции  нарушений
речеязыкового развития обучающихся с ТНР.
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,  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;
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формирование  понимание  обобщающего  значения  слов;  подготовка  к  восприятию
диалогической и монологической речи;

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств
языка.  Обучение  называнию  1-3-сложных  слов  (кот,  муха,  молоко),  учить
первоначальным  навыкам  словоизменения,  затем  -  словообразования  (число
существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой -
моя"  существительные  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами  типа  "домик,
шубка", категории падежа существительных);

3)  развитие  самостоятельной  фразовой  речи  -  усвоение  моделей  простых
предложений:  существительное  плюс  согласованный  глагол  в  повелительном
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении
единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол
в  изъявительном  наклонении  единственного  числа  настоящего  времени  плюс
существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок");
усвоение  простых  предлогов  -  на,  под,  в,  из.  Объединение  простых  предложений  в
короткие  рассказы.  Закрепление  навыков  составления  предложений  по  демонстрации
действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается
любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с
фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов
(окончаний, суффиксов);

4)  развитие  произносительной  стороны  речи  -  учить  различать  речевые  и
неречевые  звуки,  определять  источник,  силу  и  направленность  звука.  Уточнять
правильность  произношения  звуков,  имеющихся  у  ребенка.  Автоматизировать
поставленные  звуки  на  уровне  слогов  слов  предложений,  формировать  правильную
звукослоговую  структуру  слова.  Учить  различать  и  четко  воспроизводить  слоговые
сочетания  из  сохранных  звуков  с  разным  ударением,  силой  голоса  и  интонацией.
Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов
завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов.
Допустимы нарушения звукопроизношения.

Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  включает  в  себя  направления,
связанные  с  развитием  и  гармонизацией  личности  ребенка  с  ТНР,  формированием
морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный
подход  к  преодолению  речевого  нарушения  предусматривает  комплексную
коррекционно-развивающую  работу,  объединяющую  аспекты  речеязыковой  работы  с
целенаправленным  формированием  психофизиологических  возможностей  ребенка  с
ТНР,  а  именно,  процессов  внимания,  памяти,  восприятия,  мышления,  моторно-
двигательных  и  оптико-пространственных  функций  соответственно  возрастным
ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.

К  концу  данного  этапа  обучения  предполагается,  что  ребёнок  с  ТНР  овладел
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует
простые  предлоги,  некоторые  категории  падежа,  числа,  времени  и  рода,  понимает
некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.

Обучение 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
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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.

Обучение обучающихся с не резко 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
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синтеза  обратных  и  прямых  слогов  в  односложных  и  двух,  трех  сложных  словах;
развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.

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

Коррекционно-развивающее  воздействие  при  фонетико-фонематическом
недоразвитии предполагает  дифференцированные  установки  на  результативность
работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной
группы планируется:

 Научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова
и  формах  речи,  правильно  дифференцировать  звуки  на  слух  и  в  речевом
высказывании;

 Различать  понятия  "звук",  "слог",  "слово",  "предложение",  оперируя  ими  на
практическом уровне;

 Определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
 Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
 Овладеть  интонационными  средствами  выразительности  речи,  реализации  этих

средств в разных видах речевых высказываний.
Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их:

 Правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;
 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки",

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне;
 Определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в

словах;
 Производить элементарный звуковой анализ и синтез;
 Знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать

некоторые слоги, слова).
Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми,  имеющими  нарушения  темпо-

ритмической организации 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  своё  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);
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 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.

П.2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

(ФАОП ДО Содержательный раздел. Рабочая программа воспитания с п.49 по п.49.5.)

2.8.1. Пояснительная записка.
 Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного

идеала,  который  понимается  как  высшая  цель  образования,  нравственное  (идеальное)
представление о человеке.

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности,
создание  условий  для  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства,
формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к
памяти  защитников  Отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,
человеку  труда  и  старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.

Основу  воспитания  на  всех  уровнях,  начиная  с  дошкольного,  составляют
традиционные  ценности  российского  общества.  Традиционные  ценности  –  это
нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые
от  поколения  к  поколению,  лежащие  в  основе  общероссийской  гражданской
идентичности  и  единого  культурного  пространства  страны,  укрепляющие гражданское
единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом
и культурном развитии многонационального народа России1.

Программа  воспитания  предусматривает  приобщение  детей  к  традиционным
ценностям  российского  общества  –  жизнь,  достоинство,  права  и  свободы  человека,
патриотизм,  гражданственность,  служение  Отечеству  и  ответственность  за  его  судьбу,
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного
над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь
и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов
России2.
Вся  система  ценностей  российского  народа  находит  отражение  в  содержании
воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей.

Ценности  Родина  и  природа  лежат  в  основе  патриотического  направления
воспитания.

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

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального

1
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направления воспитания.
Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.

Ценности  жизнь  и  здоровье  лежат  в  основе  физического  и  оздоровительного
направления воспитания.

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

воспитания.
Целевые  ориентиры  воспитания  следует  рассматривать  как  возрастные

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

С  учётом  особенностей  социокультурной  среды,  в  которой  воспитывается
ребёнок,  в  программе  воспитания  находит  отражение  взаимодействие  всех  субъектов
воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное
партнерство  ДОО  с  другими  учреждениями  образования  и  культуры  (музеи,  театры,
библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей.

Структура  Программы  воспитания  включает  три  раздела:  целевой,
содержательный и организационный.

Пояснительная  записка  не  является  частью  рабочей  программы  воспитания  в
ДОУ.
2.8.2.Целевой раздел Программы воспитания.
2.8.2.1.Цели и задачи воспитания.
Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его
индивидуальности  и  создание  условий  для  позитивной  социализации  детей  на  основе
традиционных ценностей российского общества, что предполагает:

формирование  первоначальных  представлений  о  традиционных  ценностях
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;
формирование  ценностного  отношения  к  окружающему  миру  (природному  и
социокультурному), другим людям, самому себе;
становление  первичного  опыта  деятельности  и  поведения  в  соответствии  с
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.

Общие задачи воспитания в ДОУ:
содействовать  развитию  личности,  основанному  на  принятых  в  обществе
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;
способствовать  становлению  нравственности,  основанной  на  духовных
отечественных  традициях,  внутренней  установке  личности  поступать  согласно
своей совести;
создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его
готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;
осуществлять  поддержку  позитивной  социализации  ребёнка  посредством
проектирования  и  принятия  уклада,  воспитывающей  среды,  создания
воспитывающих общностей.

2.8.2.2.Направления воспитания.
Патриотическое направление воспитания.

Цель  патриотического  направления  воспитания –  содействовать
формированию  у  ребёнка  личностной  позиции  наследника  традиций  и  культуры,
защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.

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

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

Работа  по  патриотическому  воспитанию  предполагает:  формирование
«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков
(предполагает  приобщение  детей  к  истории,  культуре  и  традициям  нашего  народа:
отношение  к  труду,  семье,  стране  и  вере);  «патриотизма  защитника»,  стремящегося
сохранить  это  наследие  (предполагает  развитие  у  детей  готовности  преодолевать
трудности  ради  своей  семьи,  малой  родины);  «патриотизма  созидателя  и  творца»,
устремленного  в  будущее,  уверенного  в  благополучии  и  процветании  своей  Родины
(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание
чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего
населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).
Духовно-нравственное направление воспитания.

Цель духовно-нравственного  направления  воспитания  –  формирование
способности  к  духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,
индивидуально-ответственному поведению.

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

Духовно-нравственное  воспитание  направлено  на  развитие  ценностно-
смысловой  сферы  дошкольников  на  основе  творческого  взаимодействия  в  детско-
взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в
его культурно-историческом и личностном аспектах.
Социальное направление воспитания.

Цельсоциального  направления  воспитания –  формирование  ценностного
отношения  детей  к  семье,  другому  человеку,  развитие  дружелюбия,  умения  находить
общий язык с другими людьми.

Ценности  –  семья,  дружба,  человек  и  сотрудничество  лежат  в  основе
социального направления воспитания.

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

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

Цельпознавательного  направления  воспитания –  формирование  ценности
познания.

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания.
В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования
умственных  качеств  личности,  самостоятельности  и  инициативности  ребёнка.
Познавательное  и  духовно-нравственное  воспитание  должны  осуществляться  в
содержательном  единстве,  так  как  знания  наук  и  незнание  добра  ограничивает  и
деформирует личностное развитие ребёнка.
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Значимым является  воспитание  у  ребёнка  стремления  к  истине,  становление
целостной  картины  мира,  в  которой  интегрировано  ценностное,  эмоционально
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.

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

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

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

Физическое  и  оздоровительное  направление  воспитания  основано  на  идее
охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как
основоположной  ценности  и  здоровью  как  совокупности  физического,  духовного  и
социального благополучия человека.

Трудовое направление воспитания.
Цель трудового воспитания -  формирование ценностного отношения детей к

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.
Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания.
Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку

привычки к трудовому усилию, к  доступному напряжению физических,  умственных и
нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям.
Повседневный  труд  постепенно  приводит  детей  к  осознанию  нравственной  стороны
труда.  Самостоятельность  в  выполнении  трудовых  поручений  способствует
формированию ответственности за свои действия.

Эстетическое направление воспитания.
      Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у

ребёнка ценностного отношения к красоте.
Ценности  –  культура,  красота,  лежат  в  основе  эстетического  направления

воспитания.
Эстетическое  воспитание  направлено  на  воспитание  любви  к  прекрасному в

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

Деятельность  воспитателя  нацелена  на  перспективу  становления  личности  и
развития  ребёнка.  Поэтому  планируемые  результаты  представлены  в  виде  целевых
ориентиров  как  обобщенные  «портреты»  ребёнка  к  концу  раннего  и  дошкольного
возрастов.

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

2.8.3.1.Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам).
Направление
воспитания

Ценности Целевые ориентиры

Патриотическое Родина, природа Проявляющий  привязанность  к  близким  людям,
бережное отношение к живому

Духовно Жизнь, Способный понять и принять, что такое «хорошо»
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Направление
воспитания

Ценности Целевые ориентиры

нравственное милосердие, добро и «плохо».
Проявляющий сочувствие, доброту.

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Испытывающий  чувство  удовольствия  в  случае
одобрения  и  чувство  огорчения  в  случае
неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий
интерес  к  другим  детям  и  способный
бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий  позицию  «Я  сам!».  Способный  к
самостоятельным  (свободным)  активным
действиям в общении.

Познавательное Познание Проявляющий  интерес  к  окружающему  миру.
Любознательный,  активный  в  поведении  и
деятельности.

Физическое  и
оздоровительное

Здоровье, жизнь Понимающий  ценность  жизни  и  здоровья,
владеющий  основными  способами  укрепления
здоровья  -  физическая  культура,  закаливание,
утренняя гимнастика,  личная гигиена,  безопасное
поведение и другое; стремящийся к сбережению и
укреплению  собственного  здоровья  и  здоровья
окружающих.
Проявляющий интерес к физическим упражнениям
и  подвижным  играм,  стремление  к  личной  и
командной  победе,  нравственные  и  волевые
качества.

Трудовое Труд Поддерживающий  элементарный  порядок  в
окружающей обстановке.
Стремящийся  помогать  старшим  в  доступных
трудовых  действиях.  Стремящийся  к
результативности,  самостоятельности,
ответственности  в  самообслуживании,  в  быту,  в
игровой  и  других  видах  деятельности
(конструирование,  лепка,  художественный  труд,
детский дизайн и другое).

Эстетическое Культура и красота Проявляющий  эмоциональную  отзывчивость  на
красоту  в  окружающем  мире  и  искусстве.
Способный  к  творческой  деятельности
(изобразительной,  декоративно-оформительской,
музыкальной, словесно-речевой, театрализованной
и другое).

2.8.3.2.Целевые  ориентиры  воспитания  детей  на  этапе  завершения  освоения
программы

Направление
воспитания

Ценности Целевые ориентиры

Патриотическое Родина, природа Любящий  свою  малую  родину  и  имеющий
представление  о  своей  стране  -  России,
испытывающий чувство привязанности к родному
дому, семье, близким людям.
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Направление
воспитания

Ценности Целевые ориентиры

Духовно-
нравственное

Жизнь,
милосердие, добро

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

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Проявляющий ответственность за свои действия и
поведение; принимающий и уважающий различия
между  людьми.  Владеющий  основами  речевой
культуры.  Дружелюбный  и  доброжелательный,
умеющий  слушать  и  слышать  собеседника,
способный  взаимодействовать  со  взрослыми  и
сверстниками на основе общих интересов и дел.

Познавательное Познание Любознательный,  наблюдательный,
испытывающий потребность в самовыражении, в
том  числе  творческом.Проявляющий  активность,
самостоятельность, инициативу в познавательной,
игровой, коммуникативной и продуктивных видах
деятельности  и  в  самообслуживании.
Обладающий первичной картиной мира на основе
традиционных ценностей.

Физическое  и
оздоровительное

Здоровье, жизнь Понимающий  ценность  жизни,  владеющий
основными  способами  укрепления  здоровья  -
занятия  физической  культурой,  закаливание,
утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены
и безопасного поведения и другое; стремящийся к
сбережению и укреплению собственного здоровья
и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к
физическим  упражнениям  и  подвижным  играм,
стремление  к  личной  и  командной  победе,
нравственные и волевые качества.
Демонстрирующий  потребность  в  двигательной
деятельности.
Имеющий  представление  о  некоторых  видах
спорта и активного отдыха.

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

Эстетическое Культура и красота Способный  воспринимать  и  чувствовать
прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве.
Стремящийся  к  отображению  прекрасного  в
продуктивных видах деятельности.

2.8.4.Содержательный раздел Программы воспитания.
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2.8.4.1.Уклад образовательной организации.
Уклад,  в  качестве  установившегося  порядка  жизни  ДОУ,  определяет

мировосприятие,  гармонизацию  интересов  и  возможностей  совместной  деятельности
детских,  взрослых  и  детско-взрослых  общностей  в  пространстве  дошкольного
образования.

Уклад ДОУ – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.
Уклад  задает  и  удерживает  ценности  воспитания  для  всех  участников

образовательных  отношений:  руководителей,  воспитателей  и  специалистов,
вспомогательного  персонала,  воспитанников,  родителей  (законных  представителей),
субъектов социокультурного окружения ОУ.

Уклад МБОУ НОШ с. Северный учитывает специфику организации волонтерской
деятельности,  которая  активно  используется  в  воспитательных  целях.  Основы
организации  волонтерской  деятельности  отражены  в  Положении  о  волонтерской
деятельности принятом и утвержденном  приказом № 89 от 30.05. 2019 года.  Разработана
система организации волонтерской деятельности в  преемственности ДОО и начальной
школы. В системе представлены участники, направления, ожидаемые результаты.

Волонтерские  отряды  дошкольников  и  обучающихся  начальных  классов
организуют и принимают участие в социальных акциях, которые с целью систематизации
распределены  по  календарю.  В  акции  обязательно  включение  всех  участников
образовательных отношений.

№ Акция Сроки
1 Чистое село Сентябрь 
2 Дом  без  одиночества  (забота  о

пожилых людях)
Октябрь 

3 Люблю Удмуртию. Люблю Россию. Ноябрь
4 Новогодние игрушки для малышей Декабрь
5 Письмо солдату Февраль
6 Забота Март 
7 Родник Апрель
8 Подарок ветерану Май 
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Сложившиеся традиционные события, праздники, мероприятия.

Праздники 
Традиционными общими праздниками являются:
Три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала:

осенний праздник урожая, праздник встречи и проводов зимы, праздник встречи весны.
Общегражданские  праздники  –  Новый  год,  День  защитника  Отечества,

Международный женский день.
Для  детей  старшего  дошкольного  возраста  предлагаются  различные

профессиональные  праздники,  международные  праздники  экологической  и  социальной
направленности ( Всемирныйдень Земли, Всемирный день Воды, всемирный день улыбки
и т.д.)
Традиции - ритуалы

1.Общегрупповой ритуал утреннего приветствия
Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей
вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок),
выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный
день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов
на предстоящий день.

1. Круг хороших воспоминаний
Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить,  как положительно
отличился  каждый  ребенок.  Во  второй  половине  дня,  например,  перед  прогулкой,
воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем
педагог  предлагает  все  вспомнить,  что  приятного,  веселого,  радостного  произошло
сегодня. После этого,  он коротко говорит о каждом ребенке, что – нибудь хорошее.

2. Для всех, для каждого
Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но
воспитатель  именно  тот  человек,  который  может  показать  детям  пример
доброжелательного отношения ко всем. Нужно создавать ситуации, в которых педагог сам
распределяет поровну между всеми детьми группы какие – то привлекательные для детей
маленькие подарки. Такой ритуал создает атмосферу равных прав.

3. День рождения
Нужно выработать единый сценарий,  который будет реализовываться при чествовании
каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма – плащ или корону
именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку, «трон».
Выберите традиционную хороводную игру, подарки от детей должны быть одинаковыми
и сделаны руками детей.

Реализация национально - регионального компонента

Направление Содержание деятельности

Познавательное
развитие

Мероприятия,  проводимые  в  группе:  организация  уголков  с
символикой  Удмуртской  Республики,  Российской  Федерации,
Сарапульского района, организация выставок в музейной комнате,
чтение  произведений  удмуртских  авторов,  разучивание  стихов,
рассматривание и рисование удмуртских, татарских национальных
костюмов, праздник родного языка.
Учебно  –  методическое  пособие «Знакомим  детей  с  миром
насекомых Удмуртии», авт. Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева; 
Учебно  –  методическое  пособие «Знакомим  детей  с  птицами
родного края», авт. Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева

Художественно- Методическое  пособие  «Зарни  бугор» включает  произведения
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эстетическое
развитие

удмуртского  фольклора:  песни,  игры,  пословицы,  поговорки,
загадки.  Материал  подобран  с  учетом  программных  требований
для детей старшей и подготовительной групп.
Конкурсы в детском саду, знакомство с удмуртским орнаментом,
праздники  с  использованием  песен,  танцев,  стихов  удмуртского
народа, участие в конкурсе «Зарни бугор»;

2.8.4.2. Воспитывающая среда ДОУ

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  для  реализации  Программы  строится  на  следующих
принципах:

принцип  психологической  комфортности.  Взаимоотношения  между  детьми  и
взрослыми  строятся  на  основе  доброжелательности,  поддержки,  доверия  и
конструктивной взаимопомощи
принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных
детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре,
общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор
воспитательного процесса;
принцип  целостности.  Стратегия  и  тактика  воспитательной  работы  с  детьми
опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка.  У ребенка
формируется  целостное  представление  о  мире,  себе  самом,  социокультурных
отношениях;
принцип  минимакса.  Создаются  условия  для  продвижения  каждого  ребенка  по
индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне
своего возможного максимума;
принцип  творчества.  Воспитательный  процесс  ориентирован  на  развитие
творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта
творческой деятельности;
принцип  вариативности.  Детям  предоставляются  возможности  выбора  игрушек,
материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а
также источника информации, способа действия и др.;
 принцип  непрерывности.  Обеспечивается  преемственность  в  содержании,
технологиях,  методах  между  дошкольным  и  начальным  общим  образованием,
определяется вектор на дальнюю перспективу развития.

Воспитывающая  среда  раскрывает  ценности  и  смыслы,  заложенные  в  укладе.
Воспитывающая  среда  включает  совокупность  различных  условий,  предполагающих
возможность  встречи  и  взаимодействия  детей  и  взрослых  в  процессе  приобщения  к
традиционным  ценностям  российского  общества.  Пространство,  в  рамках  которого
происходит  процесс  воспитания,  называется  воспитывающей  средой.  Основными
характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и
структурированность.

При описании воспитывающей среды целесообразно учитывать:
условия  для  формирования  эмоционально-ценностного  отношения  ребёнка  к

окружающему миру, другим людям, себе;
условия  для  обретения  ребёнком первичного  опыта  деятельности  и  поступка  в

соответствии с традиционными ценностями российского общества;
условия  для  становления  самостоятельности,  инициативности  и  творческого

взаимодействия  в  разных  детско-взрослых  и  детско-детских  общностях,  включая
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разновозрастное детское сообщество.

2.8.4.3.Общности образовательной организации.

Профессиональная  общность –  это  устойчивая  система  связей  и  отношений  между
людьми,  единство  целей  и  задач  воспитания,  реализуемое  всеми  сотрудниками  ДОО.
Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу
Программы.  Основой эффективности  такой общности является  рефлексия  собственной
профессиональной деятельности.
Воспитатель, а также другие сотрудники должны:

27



- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных
ориентиров, норм общения и поведения;

- мотивировать  детей  к  общению  друг  с  другом,  поощрять  даже  самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми
внутри группы сверстников принимала общественную направленность;

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе
чувства доброжелательности;

- содействовать  проявлению  детьми  заботы  об  окружающих,  учить  проявлять
чуткость  к  сверстникам,  побуждать  детей  сопереживать,  беспокоиться,  проявлять
внимание к заболевшему товарищу;

- воспитывать  в  детях  такие  качества  личности,  которые  помогают  влиться  в
общество  сверстников  (организованность,  общительность,  отзывчивость,  щедрость,
доброжелательность и пр.);

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые
сплачивали бы и объединяли ребят;

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская  общность включает  сотрудников  ДОО и  всех

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности,
цели  развития  и  воспитания  детей,  но  и  уважение  друг  к  другу.  Основная  задача  –
объединение  усилий  по  воспитанию  ребенка  в  семье  и  в  ДОО.  Зачастую  поведение
ребенка  сильно  различается  дома  и  в  ДОО.  Без  совместного  обсуждения
воспитывающими  взрослыми  особенностей  ребенка  невозможно  выявление  и  в
дальнейшем  создание  условий,  которые  необходимы  для  его  оптимального  и
полноценного развития и воспитания.

Детско-взрослая  общность.  Для  общности  характерно  содействие  друг  другу,
сотворчество  и  сопереживание,  взаимопонимание  и  взаимное  уважение,  отношение  к
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у
всех участников общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его
собственными.

Общность  строится  и  задается  системой  связей  и  отношений  ее  участников.  В
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от
решаемых воспитательных задач.

Детская общность.Общество сверстников – необходимое условие полноценного
развития личности ребенка.  Здесь он непрерывно приобретает способы общественного
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть,
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним
такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.

Педагог  должен  воспитывать  у  детей  навыки  и  привычки  поведения,  качества,
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в
том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и
друг  другу,  оказывать  сопротивление  плохим поступкам,  общими усилиями  достигать
поставленной цели.

28



Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.
В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания
и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам,
нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка
стать  авторитетом и  образцом для  подражания,  а  также  пространство  для  воспитания
заботы и ответственности.

Организация  жизнедеятельности  детей  дошкольного  возраста  в  разновозрастной
группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.

Культура  поведения  педагога  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.

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
- педагог  проявляет  уважительное  отношение  к  личности  воспитанника;  его

характеризует уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; он
умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;

- педагог  умеет  сочетать  мягкий эмоциональный и  деловой тон  в  общении с
детьми;  требовательность  с  чутким отношением к  воспитанникам;  знает  возрастные  и
индивидуальные особенности воспитанников;

- педагог  первым  выходит  навстречу  родителям  и  приветствует  детей  и
родителей; улыбка педагога – обязательная часть приветствия; тон общения педагога -
ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;

- педагог умеет быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то
же  время  не  торопиться  с  выводами  о  поведении  и  способностях  воспитанников;
описывает  события  и  ситуации,  но  не  даёт  им  оценки;  не  обвиняет  родителей  и  не
возлагает  на  них  ответственность  за  поведение  детей  в  детском  саду;  умеет
заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;

- внешний вид педагога соответствует статусу педагога детского сада.

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

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

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

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

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

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

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

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

воспитание  любви  к  своей  семье,  своему  населенному  пункту,  родному  краю,
своей стране;
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воспитание  уважительного  отношения  к  ровесникам,  родителям  (законным
представителям),  соседям,  другим  людям  вне  зависимости  от  их  этнической
принадлежности;
воспитание  ценностного  отношения  к  культурному  наследию  своего  народа,  к
нравственным и культурным традициям России;
содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях
о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;
воспитание  социальных  чувств  и  навыков:  способности  к  сопереживанию,
общительности,  дружелюбия,  сотрудничества,  умения  соблюдать  правила,
активной личностной позиции.
создание  условий  для  возникновения  у  ребёнка  нравственного,  социально
значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;
поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;
формирование  способности  бережно  и  уважительно  относиться  к  результатам
своего труда и труда других людей.

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

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

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

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

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

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

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

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила
и нормы культурного поведения;
воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту
языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).

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

воспитание  эстетических  чувств  (удивления,  радости,  восхищения,  любви)  к
различным  объектам  и  явлениям  окружающего  мира  (природного,  бытового,
социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в
соответствии с возрастными особенностями);
приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа,
шедеврам  мировой  художественной  культуры  с  целью  раскрытия  ценностей
«Красота», «Природа», «Культура»;
становление  эстетического,  эмоционально-ценностного  отношения  к
окружающему  миру  для  гармонизации  внешнего  мира  и  внутреннего  мира
ребёнка;
формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и
эмоционально-образного способов его освоения детьми;
создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала
каждого  ребёнка  с  учётом  его  индивидуальности,  поддержка  его  готовности  к
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творческой  самореализации  и  сотворчеству  с  другими  людьми  (детьми  и
взрослыми).

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

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и
физической культуре;
становление  эмоционально-ценностного  отношения  к  здоровому  образу  жизни,
интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма,
к овладению гигиеническим нормам и правилами;
воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых
качеств.

2.8.4.5.Формы совместной деятельности в образовательной организации.
Работа с родителями (законными представителями).

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста
строится  на  принципах  ценностного  единства  и  сотрудничества  всех  субъектов
социокультурного окружения ДОО.

Основная  цель  взаимодействия  педагогического  коллектива  с   семьями
воспитанников  —  создание  единого  образовательного  пространства,  в  котором все
участники образовательного процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга,
побуждают к саморазвитию и самовоспитанию.

Достижение данной цели невозможно без решения следующих задач:
становление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников;
создание  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам  участия
родителей (и других членов семьи) в жизни детского сада;
оказание  психолого-педагогической  поддержки  родителям,  содействие  их
самообразованию  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  укрепления
здоровья детей
поддержание   инициатив   заинтересованных   сторон   (педагогов,   родителей),
касающихся   содержания   образовательных   программ,   как   детей,   так   и
взрослых;
непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах
взаимодействия с семьями воспитанников.

Взаимодействие  детского  сада  с  семьей  реализуется  на  основе  единых  для  всех
направлений   Программы   принципов,   преломленных   с   позиции  взаимодействия
общественного и семейного институтов воспитания:

принцип  психологической  комфортности  —  создание  доброжелатель-ной
атмосферы  в   общении  с   родителями,   учет   потребностей  каждой  семьи,
социально-психологических характеристик и тех ограничений,  которые имеются
(недостаток свободного времени, финансовых ресурсов и пр.)
принцип деятельности  — построение  ответственных взаимоотношений детского
сада с семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с
детским  садом,  участие  родителей  в  управленческой  и  образовательной
деятельности;
принцип   целостности   —   понимание   неразделимости   семейного   и   об-
щественного  институтов  воспитания,  создание  условий  для  взаимопознания,
взаимоинформирования между семьей и детским садом;
принцип   минимакса   —   дифференцированный   подход   к   каждой   семье,
разноуровневое   тактическое   (помощь,   взаимодействие)   и   содержательное
многообразие в общении с родителями;
принцип  вариативности  —  предоставление  родителям  выбора  содержания
общения,  форм  участия  и  степени  включенности  в  образовательный  процесс;
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принцип  непрерывности  —  обеспечение  преемственности  в  содержании  и
тактических  действиях  общественного  и  семейного  институтов  воспитания;
принцип  творчества  —  открытость  детского  сада  для  семьи,  ориента-ция
педагогического  коллектива  на  творческий  подход  к  процессу  взаимодействия
с родителями.

Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Взаимное информирование между семьей и детским садом.

Необходимыми  условиями  эффективного  взаимодействия  между  родителями  и
педагогами  являются  взаимодоверие  и  взаимопонимание.  Это  становится  возможным
лишь в том случае, если и педагоги, и родители осознают неразделимость  общественного
и  семейного  институтов  воспитания,  проявляют  взаимный  интерес  и  уважение  друг
к  другу,  имеют  возможность  своевременно обмениваться необходимой информацией.

Взаимному  знакомству  могут  способствовать  неформальные  встречи,
консультации,   беседы,   опросы,   анкеты,   интервью  и   др.   Причем  инициаторами
различных  форм  знакомства  и  взаимопознания  могут  выступать  не  только  педагоги,
но и сами родители.

Информация   об   образовательных   ресурсах   детского   сада   может   быть
представлена  как  при  непосредственном  общении  с  родителями  в  рамках  бесед,
родительских  собраний,  конференций,  консультаций,  так  и  опосредованно  в  форме
интернет-сайтов  (образовательной  организации,  органов  управления  образованием),
рекламных  буклетов,  листовок,  памяток,  стендов, газет, журналов (устных, рукописных,
электронных), публикаций, выступлений в СМИ и пр.

Объединению  воспитательно-оздоровительных  ресурсов  семьи  и  детского  сада
способствует  систематическое  информирование  родителей  о  ходе  образовательного
процесса,  обмен  между  родителями  и  педагогами  информацией   о   самочувствии   и
настроении  ребенка,  его  достижениях  и  трудностях,  развитии отношений с другими
детьми и взрослыми. 

Такой обмен информацией может происходить в рамках индивидуальных бесед,
консультаций либо с  помощью  информационных  писем  (рукописных,  электронных),
семейных  календарей, выставок детских работ и др.
Непрерывное образование и самообразование взрослых

В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания и
образования детей является непрерывное образование и самообразование воспитывающих
их взрослых. В этой связи,  с  одной стороны, сохраняет свою актуальность психолого-
педагогическое просвещение и обучение родителей, которое может быть организовано в
традиционных и нетрадиционных формах: 

собрания, 
конференции,  
семейные  гостиные,  
«родительские  университеты»,  
консультирование,  
тематические встречи; 
организация тематических выставок литературы, 
тренингов, семинаров, 
дискуссий, 
круглых столов и др.

С  другой  стороны,  особое  значение  приобретает  педагогическое  сопровождение
самообразования родителей. 

С этой целью могут быть созданы различные  родительские  сообщества  (семейные
клубы,  группы  в  социальных  сетях  и др.) и консультационные центры, организована
библиотека, разработан навигатор  образовательных  ресурсов  для  родителей,  внедрены
дистанционные  формы  самообразования  (онлайн-консультации,  вебинары  и  др.).  При
этом  успешность  педагогического  сопровождения  самообразования  родителей  во
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многом  зависит  от  того,  насколько  педагоги  сами  обладают  культурой  саморазвития
и  самообразования,  а  также  владеют  необходимыми  технологиями  сопровождения
родителей в их самообразовательной деятельности.

Стремлению  родителей  участвовать  в  жизни  детского  сада,  привносить  в
образовательный  процесс  свой  опыт  и  жизненные  ценности  способствуют  такие
организационно-деятельностные  формы  сотрудничества,  как:

создание  общественных  родительских  организаций, 
проведение  семейных  мастер-классов,  
создание  семейного  портфолио;  
помощь   в   сборе   природного   и  бросового  материала  для  творческой
деятельности детей; 
участие в ремонте и благоустройстве детского сада; 
помощь в подготовке тематических газет и журналов, буклетов, видеофильмов о
жизни детей в детском саду; 
участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на интернет-
сайте ДОО; 
помощь  в  подготовке  электронной  рассылки  с  советами  для  родителей  или
фотоотчетом о прошедшем мероприятии; 
участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и
др.

При  всем  многообразии  возможных  традиционных  и  нетрадиционных  способов
взаимодействия  с  родителями  очень  важно  не  «гнаться»  за  количеством  форм,  а
делать акцент на их качестве, востребованности у детей и их родителей.

События образовательной организации.
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, «оформлен» в событие.

Событие –  форма  совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого
(ситуация),  в  которой  активность  взрослого  приводит  к  приобретению  ребенком
собственного опыта переживания той или иной ценности.  Воспитательное событие –
это спроектированная взрослым образовательная ситуация.

В  каждом  воспитательном  событии  педагог  продумывает  смысл  реальных  и
возможных  действий  детей  и  смысл  своих  действий  в  контексте  задач  воспитания.
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная
беседа,  общие  дела,  совместно  реализуемые  проекты  и  пр.  Планируемые  и
подготовленные  педагогом  воспитательные  события  проектируются  в  соответствии  с
календарным  планом  воспитательной  работы  ДОО,  группы,  ситуацией  развития
конкретного ребенка.

Проектирование событий в ДОО реализуется в следующих формах:
разработка  и  реализация  значимых  событий  в  различных  видах  деятельности
(детско-взрослый спектакль, опыт или эксперимент, совместное конструирование,
спортивные игры и др.);
проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство,
литература,  прикладное  творчество  и  т.д.),  профессий,  культурных  традиций
народов России;
создание  творческих  детско-взрослых  проектов  (празднование  Дня  Победы  с
приглашением  ветеранов,  социальные  и  спортивные  акции,  образовательный
челлендж и пр.).

На основе системы спроектированных событий в ДОО каждый педагог планирует
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работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.

Совместная деятельность в образовательных ситуациях.
Родители  являются  первыми  педагогами  и  главными  воспитателями  ребенка, а

педагогические работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье
осознанно  конструировать  социальную  ситуацию  развития  личности  ребенка  как
неповторимой индивидуальности.

В  зависимости  от  потребностей  и  особенностей  развития  детей  родители  могут
включаться  в  образовательный  процесс  в  самых  разных  формах: 

совместные  занятия,  
чтение  детям  сказок,  
рассказывание  историй,  
беседы  с детьми на различные темы, 
театральные представления, 
клубы по интересам; 
сопровождение детей во время прогулок, 
экскурсий и походов; 
участие в Днях открытых дверей, 
Днях здоровья, 
Дне Земли, 
благотворительных марафонах,
 в проектной деятельности, 
студийных детско-родительских занятиях, 
семейных встречах,
 тематических гостиных и др.

Организация предметно-пространственной среды.

(5-8 лет)
Вид деятельности Принципы размещения материалов
Игровая Стабильные  тематические  зоны  полностью  уступают  мобильному

материалу   -крупным  универсальным  маркерам  пространства   и
полифункциональному  материалу,  который  легко  перемещается  с
места на место. Крупные и средние игрушки – персонажи уходят на
второй план, поскольку все большее место в детской деятельности
занимает  совместная  игра  с  партнерами  –сверстниками.
Предпочтение отдается мелким фигуркам - персонажам в сочетании
с  макетами.  Тематические  зоны меняют свой масштаб,  становятся
мельче. Универсальные макеты располагаются в местах доступных
детям, фигурки – персонажи располагают недалеко от макетов.

Продуктивная
деятельность

Должны  быть  созданы  условия  для  самостоятельной  работы.
Необходимое  оборудование  для  работы  с  бумагой,  различными
материалами.  Все  острые  предметы  убираются  в  специальные
ящички. Для развития творчества необходима подборка различных
образов: картинок, иллюстраций, вариантов оформления изделий и
т.д.  Обязательна  полка  для  периодически  меняющихся  выставок
(народное искусство, детские поделки и т.д.),  на следующей полке
весь  необходимый  материал  для  работы  с  бумагой  и  картоном.
Должна быть полка для оборудования, предназначена для шитья. Для
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работы  с  деревом  желательно  иметь  уголок  труда.  Для
конструирования специального места не  выделяют,  дети занимают
свободные  места  или  место,  которое  удобно.  Мелкий  строитель
хранится в коробках, крупный в шкафах.

Познавательно  –
исследовательска
я деятельность

Оборудование  для  исследовательской  деятельности  размещается  в
специально выделенном уголке  экспериментирования.  Необходимо
использовать  стены  группы  для  размещения  карт,  таблиц  и  т.д.
Образно  –  символический  и  знаковый  материалы  компактно
размещаются  в  коробках  с  условными  метками  ярлычками  на
доступных детям полках. Этот материал дети могут свободно брать и
располагаться в удобных местах групповой комнаты.

Двигательная
деятельность

Основной  набор  оборудования  хранится  в  физкультурном  зале,
оборудование  для  спортивных  игр  располагается  в  коробках,  на
крюках  вдоль  свободной  стены.  Дети  должны иметь  возможность
свободного доступа к оборудованию. 

Социальное партнерство.
Реализация  воспитательного  потенциала  социального  партнерства

предусматривает  (указываются  конкретные  позиции,  имеющиеся  в  ДОО  или
запланированные):

участие  представителей  организаций-партнеров  в  проведении  отдельных
мероприятий  (дни  открытых  дверей,  государственные  и  региональные,  праздники,
торжественные мероприятия и тому подобное);

участие  представителей  организаций-партнеров  в  проведении  занятий  в  рамках
дополнительного образования;

проведение  на  базе  организаций-партнеров  различных  мероприятий,  событий  и
акций воспитательной направленности;

реализация  различных  проектов  воспитательной  направленности,  совместно
разрабатываемых  детьми,  родителями  (законными  представителями)  и  педагогами  с
организациями-партнерами.

Социокультурные  ценности  являются  определяющими  в  структурно-
содержательной  основе  Программы.  Социокультурный  контекст  воспитания  является
вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные,
конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов
воспитательной  программы.  Реализация  социокультурного  контекста  опирается  на
построение  социального  партнерства  образовательной  организации.  В  рамках
социокультурного  контекста  повышается  роль  родительской  общественности  как
субъекта образовательных отношений в Программе.

Сеть социальных партнеров достаточно широка, благодаря этому есть возможность
разностороннего воздействия на личность ребенка.
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Проводятся совместные мероприятия с партнёрами:

Социальные партнеры Формы совместных мероприятия 
СКЦ «Северный» и сельская библиотека совместные  библиотечные  часы,  клубные

часы,  просмотры  видео  и  мультфильмов,
посещение  бесплатных  кружков,  студии
глиняной игрушки.

Драматический театр г. Сарапул организация  выездных  театрализованных
спектаклей

Музей  истории  и  культуры  Среднего
Прикамья г. Сарапул

организация  выездных  музейных  занятий,
посещение  экспозиций,  выставок,  мастер-
классов в музее

Камский  ремонтный  завод,  ООО  «Газ-
сервис», «Амбулатория», ОА «Уральский  
продукт»

организация   экскурсий,  ранняя
профориентация

Начальная  школа  с.  Северный,
МБОУ СОШ №25 г

проведение совместных мероприятий
физкультурно-оздоровительного,
познавательного,  духовно-нравственного
направления.

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. 

Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных
отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

2.9.Организационный раздел Программы воспитания.
2.9.1. Кадровые условия реализации Программы воспитания.

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными,  административно-хозяйственными  работниками.  В  реализации
Программы  могут  также  участвовать  научные  и  иные  работники,  в  том  числе
осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья
детей.

Необходимым  условием  качественной  реализации  Программы  является  ее
непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками
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в течение всего времени ее реализации
Педагогические работники
Воспитатели  в  соответствии  с  требованиями  профессионального

стандарта«Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»  в
рамках  реализации  обобщенной  трудовой  функции  «Педагогическая  деятельность  по
проектированию  и  реализации  образовательного  процесса  в  образовательных
организациях  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования» должны выполнять следующие трудовые действия:

регулирование  поведения  обучающихся  для  обеспечения  безопасной
образовательной среды;
 реализация  современных,  в  том  числе  интерактивных,  форм  и  методов
воспитательной  работы,  используя  их  как  в  непосредственно  образовательной
деятельности, так и в режиме дня;
постановка  воспитательных  целей,  способствующих  развитию  обучающихся,
независимо от их способностей и характера;
определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с
уставом  образовательной  организации  и  правилами  внутреннего  распорядка
образовательной организации;
проектирование и реализация воспитательных программ;
реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка
(игровой, трудовой и т.д.);
проектирование  ситуаций  и  событий,  развивающих  эмоционально-ценностную
сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка);
 создание,  поддержание уклада,  атмосферы и традиций жизни образовательной
организации
развитие  у  обучающихся  познавательной  активности,  самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, 
формирование гражданской позиции,  способности к  труду и  жизни в  условиях
современного мира, 
формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни;
формирование  толерантности  и  навыков  поведения  в  изменяющейся
поликультурной среде;
использование  конструктивных  воспитательных  усилий  родителей  (законных
представителей)  обучающихся,  помощь  семье  в  решении  вопросов  воспитания
ребенка;

уметь:
строить  воспитательную  деятельность  с  учетом  культурных  различий  детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей;
общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
создавать в группах разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их
родителей (законных представителей) и педагогических работников;
управлять  группами  с  целью  вовлечения  обучающихся  в  процесс  воспитания,
мотивируя их познавательную деятельность;
анализировать  реальное  состояние  дел  в  группе,  поддерживать  в  детском
коллективе деловую, дружелюбную атмосферу;
защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;
находить ценностный аспект знания и информации и обеспечивать его понимание
и переживание обучающимися;
владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.;
сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в
решении воспитательных задач;
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знать:
основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и ФГОС
дошкольного образования;
 историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
воспитательных систем, роль и место воспитания в жизни личности и общества;
основы  психодидактики,  поликультурного  образования,  закономерностей
поведения в социальных сетях;
 основные  закономерности  возрастного  развития,  стадии  и  кризисы  развития  и
социализации личности,  индикаторы и индивидуальные особенности траекторий
жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики;
научное представление о результатах воспитания, путях их достижения и способах
оценки;
основы  методики  воспитательной  работы,  основные  принципы  деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;
нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие
организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной
организации (экскурсий, походов и экспедиций).

2.9.2.Нормативно-методическое обеспечение.
Для  осуществления  системного  социального  партнерства  заключаются  договорные
соглашения:

с музеем истории и культуры Среднего Прикамья г. Сарапула на год, 
с МБОУ СОШ № 25 г. Сарапула, 
с СКЦ «Северный», 

№ Кружок Возраст  детей,
посещающих кружок

1 Теремок- краеведческой направленности  4-5 лет
2 Робототехника 3-7 лет
3 Танцевальный 3-7 лет

ЦДТ «Потенциал» с. Сигаево. 
Дополнительное  образование  в  МБОУ  НОШ  с.  Северный  от  центра  детского
творчества «Потенциал» с. Сигаево
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с Положением о
Рабочей программе воспитания приказ № ____от _____2021 г.
Особые  требования  к  условиям,  обеспечивающим  достижение  планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей

Главным  условием,  обеспечивающим  достижение  планируемых  личностных
результатов  в  работе  с  особыми  категориями  детей  является  реализация  в  ДОО
инклюзивного подхода.

Теоретической  основой  инклюзивного  подхода  к  обучению  детей  с  особыми
образовательными потребностями, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ),  детей  с  девиациями,  в  рамках  Программы
являются:  ценностный подход к проблеме восприятия детей с особыми возможностями
здоровья,  идеи о  пластичности нервной системы и ее  способности к  развитию (И.П.
Павлов),  теория  о  единстве  закономерностей в  развитии нормального  и  аномального
ребенка (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Лубовский),  теория деятельностного
подхода в  развитии  и  формировании  личности  (П.Я.  Гальперин,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.
Рубинштейн и др.) и специфики их взаимодействия со взрослыми и сверстниками (Е.Л.
Гончарова, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовский, Л.М. Щипицына).

Цель реализации инклюзивного  подхода:  обеспечение  условий  для  совместного
воспитания детей с разными психофизическими особенностями развития.

Задачи реализации инклюзивного подхода:
-  организация  психолого-педагогического  сопровождения,  обеспечивающего

полноценное  участие  в  воспитательной  деятельности  детей  с  различными  вариантами
развития,  в  том  числе  ребенка  с  ОВЗ,  в  коллективе  сверстников  (учет  структуры
нарушения, варианта дизонтогенеза, сензитивного периода);

-  создание  среды,  способствующей сохранению и  поддержке  индивидуальности
ребенка,  развития  индивидуальных  способностей  и  творческого  потенциала  каждого
ребенка с особыми образовательными потребностями;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания направлений воспитания
Программы и организационных форм;

- обеспечение доступности для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-
инвалидов,  всех  помещений,  где  осуществляется  воспитательный  процесс;  свободный
доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;

- обеспечение безопасности РППС;
- обеспечение возможности для детей с особыми образовательными потребностями

адаптироваться  за  счет  продуктивного  взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми,  что
является основой для социализации в социокультурной среде.

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

На  уровне  укладаДОО: инклюзивное  образование  –  норма  для  воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности,  как забота,  принятие,  взаимоуважение,
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для
детей  с  ОВЗ;  событийная  воспитывающая  среда  ДОО  обеспечивает  возможность
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная
воспитывающая  среда  обеспечивает  возможность  демонстрации  уникальности
достижений каждого ребенка.
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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.

2.9.3.Основные направления мониторинга и самоанализа воспитательной работы

Самоанализ  организуемой  в  МБОУ  НОШ  с.  Северный  воспитательной  работы
осуществляется  по  выбранным  детским  садом  направлениям  и  проводится  с  целью
выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации
с  привлечением (при  необходимости  и  по  самостоятельному  решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в ДОУ 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  детский  сад  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 ДОУ 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  заместителем  директора  по  ВР  с
последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета. 
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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 ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
ДОУ  интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей  совместной
деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по ВР,
специалистами  и  родителями,  хорошо  знакомыми  с  деятельностью  МБОУ  НОШ  с.
Северный. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОУ 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  ОУ.  Внимание  при  этом
сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общесадовых ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности воспитателей и детей; 
- качеством организуемой в ДОУ деятельности по дополнительному образованию; 
-  качеством  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  каждой
возрастной группы; 
- качеством взаимодействия ДОУ и семей воспитанников. 

Итогом  самоанализа  организуемой  в  ДОУ  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 ДОУ.

Для  реализации  программы  воспитания  ДОО  используется  практическое
руководство  «Воспитателю  о  воспитании»,  представленное  в  открытом  доступе  в
электронной форме на платформе институтвоспитания.рф.

2.9.4.Требования к условиям работы с особыми категориями детей.
По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей.
В  основе  процесса  воспитания  детей  в  ДОО  должны  лежать  традиционные

ценности российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для
отдельных  категорий  обучающихся,  имеющих  особые  образовательные  потребности:
дети  с  инвалидностью,  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  дети  из
социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так
далее), одаренные дети и другие категории.

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

Программа  предполагает  создание  следующих  условий,  обеспечивающих
достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей:

направленное  на  формирование  личности  взаимодействие  взрослых  с  детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми
образовательными  потребностями  предоставляется  возможность  выбора
деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств
её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;
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формирование  игры как  важнейшего  фактора  воспитания  и  развития  ребёнка  с
особыми  образовательными  потребностями,  с  учётом  необходимости  развития
личности ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на
основе  социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в
российском обществе правил и норм поведения;
создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой
категории  дошкольников,  их  позитивной  социализации,  сохранению  их
индивидуальности,  охране  и  укреплению  их  здоровья  и  эмоционального
благополучия;
доступность  воспитательных  мероприятий,  совместных  и  самостоятельных,
подвижных  и  статичных  форм  активности  с  учётом  особенностей  развития  и
образовательных  потребностей  ребёнка;  речь  идет  не  только  о  физической
доступности,  но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и
применяемые  правила  должны  быть  понятны  ребёнку  с  особыми
образовательными потребностями;
участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  воспитания  ребёнка
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
П.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
(ФАОП ДО Организационный раздел п. 50)

Организационное  обеспечение  образования  обучающихся  с  ТНР  базируется  на
нормативно-правовой  основе,  которая  определяет  специальные  условия  дошкольного
образования  обучающихся  этой  категории.  Создание  этих  условий  должно обеспечить
реализацию  не  только  образовательных  прав  самого  ребенка  на  получение
соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных
обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство.
Поэтому  помимо  нормативной  базы,  фиксирующей права  ребенка  с  ТНР,  необходима
разработка  соответствующих  локальных  актов,  обеспечивающих  эффективное
образование и других обучающихся.

Необходима  организация  системы  взаимодействия  и  поддержки  образовательной
организации  со  стороны  ПМПК,  окружного  и  муниципального  ресурсного  центра  по
развитию  инклюзивного  образования,  образовательных  организаций,  реализующих
адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ТНР,
органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при
недостаточном  кадровом  ресурсе  самой  образовательной  организации.  Реализация
данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при
его  особенностях  развития  образовательный маршрут,  а  также  позволяет  максимально
полно  и  ресурсоемко  обеспечить  обучение  и  воспитание.  Важным компонентом этого
условия  является  наличие  разнообразных  образовательных  организаций  (включая
организации дополнительного образования) в шаговой доступности.

3.1. Психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие  развитие  ребенка  с
ТНР
(ФАОП ДО Организационный раздел п.51.3)

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
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предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  жизненных
навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития
особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный
объем личного опыта.
2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  детской
успешности,  то  есть  сравнение  нынешних и  предыдущих достижений ребенка  с  ТНР,
стимулирование самооценки.
3.  Формирование  игры  как  важнейшего  фактора  развития  ребенка  с  ТНР,  с  учетом
необходимости  развития  вербальных и  невербальных компонентов  развития  ребенка  с
ТНР в разных видах игры.
4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-
эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.
5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с
ТНР.
6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.

П.3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды.
(ФАОП ДО Организационный раздел с п.52 по п.52.3)

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  (далее  -
ППРОС)  в  ДОО  должна  обеспечивать  реализацию  АОП  ДО,  разработанных  в
соответствии с ФАОП ДО. 

ДОО  имеет  право  самостоятельно  проектировать  ППРОС  с  учетом
психофизических особенностей обучающихся с ТНР.

(5-8 лет)
Вид деятельности Принципы размещения материалов
Игровая Стабильные  тематические  зоны  полностью  уступают  мобильному

материалу   -крупным  универсальным  маркерам  пространства   и
полифункциональному  материалу,  который  легко  перемещается  с
места на место. Крупные и средние игрушки – персонажи уходят на
второй план, поскольку все большее место в детской деятельности
занимает  совместная  игра  с  партнерами  –сверстниками.
Предпочтение отдается мелким фигуркам - персонажам в сочетании
с  макетами.  Тематические  зоны меняют свой масштаб,  становятся
мельче. Универсальные макеты располагаются в местах доступных
детям, фигурки – персонажи располагают недалеко от макетов.

Продуктивная
деятельность

Должны  быть  созданы  условия  для  самостоятельной  работы.
Необходимое  оборудование  для  работы  с  бумагой,  различными
материалами.  Все  острые  предметы  убираются  в  специальные
ящички. Для развития творчества необходима подборка различных
образов: картинок, иллюстраций, вариантов оформления изделий и
т.д.  Обязательна  полка  для  периодически  меняющихся  выставок
(народное искусство, детские поделки и т.д.),  на следующей полке
весь  необходимый  материал  для  работы  с  бумагой  и  картоном.
Должна быть полка для оборудования, предназначена для шитья. Для
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работы  с  деревом  желательно  иметь  уголок  труда.  Для
конструирования специального места не  выделяют,  дети занимают
свободные  места  или  место,  которое  удобно.  Мелкий  строитель
хранится в коробках, крупный в шкафах.

Познавательно  –
исследовательска
я деятельность

Оборудование  для  исследовательской  деятельности  размещается  в
специально выделенном уголке  экспериментирования.  Необходимо
использовать  стены  группы  для  размещения  карт,  таблиц  и  т.д.
Образно  –  символический  и  знаковый  материалы  компактно
размещаются  в  коробках  с  условными  метками  ярлычками  на
доступных детям полках. Этот материал дети могут свободно брать и
располагаться в удобных местах групповой комнаты.

Двигательная
деятельность

Основной  набор  оборудования  хранится  в  физкультурном  зале,
оборудование  для  спортивных  игр  располагается  в  коробках,  на
крюках  вдоль  свободной  стены.  Дети  должны иметь  возможность
свободного доступа к оборудованию. 

В соответствии с ФГОС, ДО обеспечивает и гарантирует:
 охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и

эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к
их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и
поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях  и  способностях,  в  том  числе  при  взаимодействии
обучающихся друг с другом и в коллективной работе;

 максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства
Организации,  группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования
и  инвентаря  для  развития  обучающихся  дошкольного  возраста  с  ТНР  в
соответствии  с  потребностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,
участников  совместной  деятельности  и  общения  как  с  детьми  разного
возраста,  так  и  с  педагогическим  работниками,  а  также  свободу  в
выражении своих чувств и мыслей;

 создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации
непрерывного  самосовершенствования  и  профессионального  развития
педагогических работников, а также содействие в определении собственных
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;

 открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных
представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,
осуществление  их  поддержки  в  деле  образования  и  воспитания
обучающихся,  охране  и  укреплении  их  здоровья,  а  также  поддержки
образовательных инициатив внутри семьи;

 построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия
педагогических  работников  с  детьми,  ориентированного  на  уважение
достоинства  и  личности,  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и
учитывающего  социальную  ситуацию  его  развития  и  соответствующие
возрастные  и  индивидуальные  особенности  (недопустимость  как
искусственного  ускорения,  так  и  искусственного  замедления  развития
обучающихся).

ППРОС  ДОО  создается  педагогическими  работниками  для  развития
индивидуальности  каждого  ребенка  с  учетом  его  возможностей,  уровня  активности  и
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интересов,  поддерживая  формирование  его  индивидуальной  траектории  развития.  Она
строится  на  основе  принципа  соответствия  анатомо-физиологическим  особенностям
обучающихся  (соответствие  росту,  массе  тела,  размеру  руки,  дающей  возможность
захвата предмета).

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  обучающихся  с  ТНР,  участие  в
подвижных  играх  и  соревнованиях;  эмоциональное  благополучие
обучающихся  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным
окружением;  игрушки  должны  обладать  динамичными  свойствами  -
подвижность  частей,  возможность  собрать,  разобрать,  возможность
комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся;

 трансформируемой  -  обеспечивать  возможность  изменений  ППРОС  в
зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  меняющихся
интересов, мотивов и возможностей обучающихся;

 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  обучающихся,  в  том  числе
обучающихся  с  ТНР,  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим  все  основные  виды  детской  активности.  Все  игровые
материалы  должны  подбираться  с  учетом  уровня  развития  его
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и
речевую  деятельность  обучающегося  с  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.  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;

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 
обучающихся, а также для комфортной работы педагогических работников.

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе,
педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями
старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть,
что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л.
С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением.
Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в
старшей  логопедической  группе  нужно  сделать  акцент  на  развитие  словаря,  на
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усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные
игры,  игры-драматизации,  активно  использовать  театрализованные  игры.  В  центре
«Будем  говорить  правильно»  в  групповом  помещении  обязательно  должны  быть
представлены  картотека  словесных  игр,  картотека  игр  и  упражнений  для
совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по
всем  изучаемым  лексическим  темам.  Количество  картинок  по  каждой  лексической
теме  должно  быть  значительно  большим  по  сравнению  с  предыдущей  возрастной
группой.  В  центре  «Играем в  театр»  должно быть  представлено  оборудование  для
проведения  игр-драматизаций  и  театрализованных  игр  во  всех  видах  театра
(настольном,  кукольном,  пальчиковом,  плоскостном и т.  п.)  по нескольким хорошо
знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с
ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению
декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно
привлекаются дети.

В  5  лет  происходит  заметное  изменение  памяти  (Немов  Р.  С.).  У  детей
впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с
этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать
различные мнемотехнические средства, символы, схемы.

Ребенка  шестого  года  жизни  следует  учить  рассматривать  и  сравнивать
предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и
различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование
чувственного  опыта  приобретает  особое  значение:  оно  способствует  улучшению
восприятия,  стимулирует  и  развитие  мышления,  и  развитие  речи.  Очень  важным
становится проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы,
где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам
обращения с  ними,  узнают о правилах безопасного поведения.  Предоставляя детям
возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только
развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной
деятельности.

В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные 
часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в 
журнале.Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 
которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и
труда,  преодолевать  препятствия,  стоящие  на  пути  достижения  цели.  Значит  нужно
создать  условия  для  проведения  игр-соревнований,  более  активно  привлекать  детей  к
различным  совместным  трудовым  действиям  (уходу  за  комнатными  растениями,
подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.).

У  детей  шестого  года  жизни  развивается  и  эстетическое  восприятие
действительности,  поэтому  эстетике  оформления  жизненного  пространства  уделяется
особое  внимание.  Детей  привлекают  к  организации  развивающего  пространства  в
групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления
интерьера выполненные ими поделки.

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и
наполнить  необходимым  оборудованием  центры,  отражающие  развитие  всех  сторон
речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия
и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и
настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по
несколько  десятков  разнообразных игр.  Центры с  пособиями для  развития  всех  видов
моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в
кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и
сложными  (кубик  Рубика  и  другие  игрушки-головоломки,  калейдоскопы  и  т.  п.).  По
рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек

46



и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной
группе  можно  практически  полностью  заменять  оборудование  во  всех  центрах
еженедельно,  оставляя  небольшую  часть  материалов,  игр  и  пособий  для  закрепления
пройденного.

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)

Последний  год  пребывания  дошкольника  в  детском  саду  —  очень  важный
периодего  развитии.  Именно  в  этом  возрасте  формируется  мотивация  готовности  к
школьному  обучению,  появляется  потребность  в  знаниях  и  стремление  к  их
совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать
при  организации  предметно-пространственного  развивающего  пространства  в  группе.
Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для
детей  справочной  литературы  по  разным  отраслям  знаний,  детские  энциклопедии  и
атласы,  папки  с  разнообразным  иллюстративным  материалом.  В  группе  должны
появиться  географические  карты  и  атласы,  глобус;  дидактические  игры,  развивающие
познавательные интересы детей.
6 лет — сензитивный период развития речи.  Дошкольники этого возраста используют
различные  виды  речи,  у  них  появляется  интерес  к  слову,  они  активно  занимаются
словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания
подготовительной группы у  дошкольников с  общим недоразвитием речи должно быть
преодолено отставание в речевом развитии.

Нужно  предоставить  детям  возможности  для  усвоения  родного  языка  и
экспериментирования  со  словом.  В  центре  «Будем  говорить  правильно»  должна
появиться картотека разнообразных словесных игр.

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли
самостоятельно  исследовать  окружающих  предметов,  т.к.  стремление  к  исследованию
становится  преобладающим  мотивом  их  поведения.  Однако,  дошкольники  с  общим
недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют
определенные  действия,  но  не  могут  объяснить,  как  это  сделали.  В  таком  ситуации
взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им
необходимую помощь.

В  возрасте  шести-семи  лет  происходит  активное  становление  ребенка  как
личности,  моделируются  человеческие  взаимоотношения.  Все  это  происходит  в  игре.
Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже
учитывается  при  организации  жизненного  пространства:  развивающие  центры
рассчитываются  для  работы  в  них  большего  количества  детей,  чем  в  предыдущих
возрастных группах.

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и
приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие
игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в
учение,  общение и труд,  использовать игру для воспитания.  Сюжетно-ролевые игры с
правилами,  проводимые  в  подготовительной  группе,  должны помогать  формированию
личностной  и  нравственной  саморегуляции.  Игры  должны  отличаться  большим
разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».

Конструкторская  игра  у  детей  седьмого  года  жизни  превращается  в  трудовую
деятельность,  в  ходе  которой  ребенок  создает  что-то  нужное,  полезное.  Например,
стаканчики  из-под  йогурта  дети  могут  использовать  для  изготовления  подставок  для
кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные»
коврики  и  т.  п.  В  связи  с  этим  в  уголке  продуктивной  деятельности  должны  быть
материалы, необходимые для изготовления поделок детьми.
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Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в
которых  формируется  мотивация  достижения  успеха.  Значит  нужно  так  организовать
пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.

       В  логопедическом   кабинете  развивающая  среда  организуется  таким образом,
чтобы  способствовать  совершенствованию  всех  сторон  речи,  обеспечить
самостоятельность  детей,  стимулировать  их  активность  и  инициативность.  В  этой
возрастной  группе  в  кабинете  логопеда  должно  быть  представлено  достаточное
количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса
к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный
и  разрезной  алфавит,  магнитная  азбука  и  азбука  для  коврографа,  кубики  с  буквами,
слоговые  таблицы,  карточки  со  словами  и  знаками  для  составления  и  чтения
предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В
школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент
на  развитие  связной  речи,  логопед  оснащает  кабинет  более  сложными  схемами  и
алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством
серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи  кабинете
логопеда  постоянно  должны  находиться  две-три  серии  картинок  и  две-три  сюжетных
картины.  В  работе  над  лексическими  темами  используются  репродукции  с  картин
известных  художников.  Можно  использовать  репродукции  картин  для  оформления
интерьера  кабинета,  раздевалки,  группового  помещения.  Столы  для  подгрупповых
занятий в подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для
того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную
замену  оборудования  в  кабинете  в  этой  возрастной  группе  дети  могут  производить
самостоятельно под руководством логопеда.

Развивающая предметно-пространственная среда
в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении

Центр речевого развития в кабинете логопеда

 Зеркало с лампой дополнительного освещения.
 Стулья детские для занятий у зеркала.
 Комплект  зондов для  постановки звуков,  комплект  зондов для  логопедического

массажа.
 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
 Спиртовые салфетки.
 Дыхательные  тренажеры,  игрушки  и  пособия  для  развития  дыхания  (свистки,

свистульки,  дудочки,  воздушные шары и другие  надувные игрушки,  «Мыльные
пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.).

 Картотека  материалов для  автоматизации и  дифференциации звуков всех групп
(слоги,  слова,  словосочетания,  предложения,  потешки,  чистоговорки,  тексты,
словесные игры).

 Логопедический альбом для обследования речи
 Предметные  картинки  по  изучаемым  лексическим  темам,  сюжетные  картинки,

серии сюжетных картинок.
 Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания

стихотворений.
 Лото, домино по изучаемым лексическим темам.
 Небольшие  игрушки  и  муляжи  по  изучаемым  темам,  разнообразный

счетныйматериал.
 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков

всех групп
 Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и
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дифференциациизвуков всех групп
 Настольно-печатные игры для совершенствования  грамматического  строя

речи
 Раздаточный  материал  и  материал  для  фронтальной  работы  по  формированию

навыков  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,  навыков  анализа  и  синтеза
предложений  (семафоры,  разноцветные  флажки,  схемы  для  определения  места
звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.
п.)

 Настольно-печатные  дидактические  игры  для  развития  навыков  звукового  и
слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные
дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.).

 Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.
 Слоговые таблицы.
 Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.
 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

(для формирования и активизации математического словаря).
 Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.
 Игры  и  пособия  для  обучения  грамоте  и  формирования  готовности  к  школе

(«Волшебная  яблоня»,  «Составь  слова»,  «У  кого  больше  слов»,  «Буква
потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.).

 Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки
для  релаксации,  музыкального  сопровождения  для  пальчиковой  гимнастики,
подвижных игр.

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении
 Зеркало с лампой дополнительного освещения.
 Стульчики для занятий у зеркала.
 Полка или этажерка для пособий.
 Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные

пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры.
 Картотека или альбомы предметных и сюжетных картинок для автоматизации и

дифференциации звуков всех групп.
 Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всехгрупп.
 Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.
 Сюжетные картины.
 Серии сюжетных картин.
 Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.
 Материалы  для  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,  анализа  и  синтеза

предложений  (фишки,  семафорчики,  флажки,  разноцветные  геометрические
фигуры и т.п.).

 Игры для совершенствования грамматического строя речи.
 Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам.

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда
 Звучащие  игрушки  (металлофон,  свистки,  дудочки,  колокольчики,  бубен,

маракасы).
 Звучащие игрушки-заместители.
 Маленькая настольная ширма.
 Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.
 Карточки с наложенными и «зашумлёнными» изображениями предметов по всем

лексическим  темам,  игры  типа  «Узнай  по  силуэту»,  «Что  хотел  нарисовать
художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».

 Палочки Кюизенера.
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 Блоки Дьенеша.
 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.
 «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам.

Центр экспериментирования и исследования
 Стол для проведения экспериментов.
 Стеллаж для пособий.
 Резиновый коврик.
 Халатики, передники, нарукавники.
 Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы,

ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья.
 Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал.
 Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.
 Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.
 Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла.
 Аптечные весы, безмен.
 Песочные часы.
 Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты.
 Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без

игл.
 Соломка для коктейля разной длины и толщины.
 Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.
 Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов.
 Игра «Времена года».
 Календарь природы, календарь погоды.
 Настольно-печатные  дидактические  игры  для  формирование  первичных

естественнонаучных  представлений  («С  какой  ветки  детки?»,  «Во  саду  ли,  в
огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.)

 Альбом «Мир природы. Животные»
 Альбом «Живая природа. В мире растений».
 Альбом «Живая природа. В мире животных».
 Валеологические  игры,  экологические  игры  («Мои  помощники»,  «Да  и  нет»,

«Можно и нельзя» и т. п.).
Центр математического развития в групповом помещении

 Разнообразный счетный материал.
 Комплекты цифр, математических знаков,  геометрических фигур для магнитной

доски и коврографа.
 Занимательный  и  познавательный  математический  материал,  логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат»,
«Геоконт-конструктор» и др. игры)

 Наборы объемных геометрических фигур.
 «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).
 Действующая модель часов.
 Счеты, счетные палочки.
 Учебные приборы (весы,  отвесы,  линейки,  сантиметры,  ростомеры для  детей  и

кукол).
 Дидактические  математические  игры,  придуманные  и  сделанные  самими
 детьми.
 Математические лото и домино.
 Рабочие тетради по числу детей

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении
 Стеллаж или открытая витрина для книг.
 Стол, два стульчика, мягкий диванчик.
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 Детские книги по программе и любимые книги детей.
 Два — три постоянно меняемых детских журнала.
 Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других
народов.

 Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников.
 Альбом «Знакомим с натюрмортом»
 Альбом «Знакомим с пейзажной живописью»
 Книжки-самоделки.
 Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок.
 Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи».

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда
 Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым

лексическим темам, трафареты, клише, печатки.
 Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей).
 Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей).
 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.
 Массажные мячики разных цветов и размеров.
 Массажные коврики и дорожки.
 Мяч среднего размера.
 Малые мячи разных цветов (10 шт.).
 Флажки разных цветов (10 шт.).
 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
 Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.
 Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo».
 Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
 Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.

Центр конструирования в групповом помещении
 Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.
 Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo».
 Игра «Танграм».
 Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы.
 Различные сборные игрушки и схемы сборки.
 Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
 Кубики с картинками по всем изучаемым темам.
 Блоки Дьенеша.
 Материалы для изготовления оригами.

Центр «Учимся строить» в групповом помещении
 Строительные конструкторы (средний, мелкий).
 Небольшие игрушки для обыгрывания построек.
 Транспорт средний, мелкий.
 Машины  легковые  и  грузовые  (самосвалы,  грузовики,  фургоны,  контейнеры,

цистерны).
 Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.).
 Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран).
 Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн).
 Макет железной дороги.
 Действующая модель светофора.
 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения
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Центр художественного творчества в групповом помещении
 Восковые и акварельные мелки.
 Цветной мел.
 Гуашь, акварельные краски.
 Фломастеры, цветные карандаши.
 Пластилин, глина, соленое тесто.
 Цветная и белая бумага,  картон,  кусочки обоев,  наклейки,  ткани,  нитки,  ленты,

тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты,
плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок.

 Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером.
 Мотки проволоки и лески разного сечения.
 Рулон простых белых обоев.
 Кисти, палочки, стеки, ножницы.
 Трафареты, клише, печатки.
 Клейстер, клеевые карандаши.
 Доски для рисования мелом, фломастерами.
 «Волшебный экран».
 Пооперационные карты выполнения поделок.
 Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная
 пряжа.
 Емкость для мусора.

Музыкальный центр в групповом помещении
 Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).
 Детские  музыкальные  инструменты  (металлофон,  барабан,  погремушки,  бубен,

детский  синтезатор,  маракасы,  румба,  трещотка,  треугольник,  валдайские
колокольчики).

 Ложки, палочки, молоточки, кубики.
 Звучащие предметы-заместители.
 Музыкальный  центр  и  СD  с  записью  голосов  природы,  детских  песенок,

музыкальных произведений по программе (по совету музыкального руководителя).
 CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений,

подвижных игр, пальчиковой гимнастики.
Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении

 Куклы «мальчики» и «девочки».
 Куклы в одежде представителей разных профессий.
 Комплекты одежды для кукол по сезонам.
 Комплекты постельных принадлежностей для кукол.
 Кукольная мебель.
 Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина).
 Набор мебели «Парикмахерская».
 Кукольные сервизы.
 Коляски для кукол.
 Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.
 Атрибуты для ряжения.
 Предметы-заместители.

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении
 Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.
 Стойка-вешалка для костюмов.
 Костюмы,  маски,  атрибуты,  элементы  декораций  для  постановки

несколькихсказок.
 Куклы  и  игрушки  для  различных  видов  театра  (плоскостной,  кукольный,

стержневой, настольный, перчаточный).
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 Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок».
 Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей.

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении
 Корзинка с материалами для рукоделия.
 Контейнер для мусора.
 Щетка.
 Совок.
 Халаты, передники, нарукавники.

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении
 Портрет президента России.
 Российский флаг.
 CD с записью гимна России.
 Куклы в костюмах народов России.
 Игрушки, изделия народных промыслов России.
 Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, 
 Глобус, карта мира, карта России, карта родного города.
 Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей).

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении
 Настольно-печатные  дидактические  игры  по  направлениям  «Здоровье»,

«Безопасность»
 Безопасность.
 Правила дорожного движения для дошкольников
 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».
 Действующая модель светофора.
 Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка»

3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима
дня  руководствуемся  основным  принципом  -  принципом  соответствие  возрастным
психофизиологическим особенностям детей. 
При  осуществлении  режимных  моментов  учитываются  индивидуальные  особенности
ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе
к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 
При организации учитываются сезонные особенности

Разновозрастная  группа 
(5–7 лет)

Дома Пробуждение , туалет 06.30-07.00
(07.30)

06.30-07.00
(07.30)

В
ДОУ

Приём,  осмотр,  самостоятельная  деятельность  детей,
общение (в том числе индивидуальное), игры, утренняя
гимнастика,  общественно-полезный  труд  (в  том  числе
дежурство детей)

07.00–08.30 07.00–08.30

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30–9.00 08.30–9.00
Занятия(включая гимнастику в процессе занятия -2 мин.,
перерывы между занятиями не менее 10 мин)

1)9.00-9.25
2)9.35-10.05

1)09.00-09.30
2)09.40-10.10
3)10.20-10.50 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по
интересам  (в  том  числе  индивидуальное  общение
педагога с детьми)

10.05-11.05 10.50-11.05
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Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  возвращение  с
прогулки

11.05-12.20 11.05-12.25

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по
интересам,  общественно  полезный  труд  (в  том  числе
дежурство)

12.20-12.40 12.25-12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.15
Подготовка ко сну, сон 13.10-15.30 13.15-15.30
Постепенный  подъем,  гимнастика  пробуждения,
воздушные и водные процедуры

15.30-15.40 15.30-15.50

Подготовка к полднику, полдник 15.20-16.00 15.50-16.00
Совместная  деятельность  детей,  игры,  досуги  и  /или
занятие (см. примечание)

16.00-16.25 16.00-16.25

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.25-17.30 16.25-17.30
Дома Прогулка, возвращение с прогулки 17.30-18.20 17.30-18.20

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 18.20-18.45
Совместная  деятельность  взрослого  с  детьми:  игры,
общение, досуги.

18.40-19.00 18.40-19.00

Спокойные игры, семейные чтения 19.00-20.30 19.00-20.30

Легкий второй ужин. Гигиенические процедуры 20.30-20.50 20.30-20.50
Подготовка ко сну, ночной сон 20.30  (21)-

6.00 (7.00)
20.30  (21)-
6.00 (7.00)
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П.3.7.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ЕЖЕГОДНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ В ДОУ

В  течение  учебного  года  в  ДОУ  планируются  мероприятия  в  соответствии  с  календарными  праздниками  российского  и
международного  значения.  В  соответствии  с  этим  в  работе  используется  перспективное  планирование  ежегодных  воспитательных
событий в ДОУ
Примечание:  *  мероприятия  календарного  плана,  выделенные  курсивом,   входят  в  федеральный  календарный  план
воспитательной работы.

Название
мероприятия

Краткая  информационная
справка

Рекомендуемое  время
проведения

Форма проведения Ответственный  за
проведение

День знаний*
 (5-7 лет) 

1  сентября-  настоящий  праздник
для  миллионов  россиян,  которые
садятся  за  парты  в  школах,
средних  или  высших  учебных
заведениях.  С  1984  года  он
официально  учреждён  как  День
знаний.  Особенно  радостно  –  с
букетами цветов, первым звонком,
торжественной  линейкой  –
праздник отмечают в школах. 

1 сентября Ознакомительный
игровой квест, 
экскурсия  в  школу  с
родителями 

Музыкальный
руководитель

День  окончания
Второй  мировой
войны,  День
солидарности  в
борьбе  с
терроризмом
(5-7 лет)

Вторая  мировая  война  была
развязана  фашисткой  Германией.
Война,  ставшая  крупнейшим
вооружённым  конфликтом  в
истории  человечества.  В  этой
войне участвовали 62 государства
из  74  существовавших  на  тот
момент. 

3 сентября Презентация Воспитатель

Неделя
безопасности 
(2-7 лет)

«Дети и ПДД» 2 неделя сентября Спортивный праздник Физинструктор

Международный Этот день нужен для того, чтобы 8 сентября Клубный час Воспитатели
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день
распространения
грамотности

напомнить  людям  о  важности
грамотности  в  контексте
человеческого достоинства и прав
человека.

Международный
день красоты
 (2-7 лет)

Истина,  Добро,  Красота  -
важнейшие человеческие ценности.
Неиссякаемые источники красоты -
природа,  музыка,  литература,
изобразительное искусство. 
В  мире  людей  зачастую  больше
ценится  внутренняя  красота.  Мы
любуемся  человеком  обычной
наружности,  если  он  добр,
справедлив, милосерден. 
Официальный  статус
международного  праздника  День
красоты получил в 1995 год 

3-я неделя сентября общая  (по  детскому
саду) выставка «Красота
в  жизни,  природе  и
искусстве»: 
коллективное
представление
экспонатов  (осенний
букет,  поделки  из
природного  материала  и
т. п.); 

Воспитатели групп

День 
воспитателя и всех 
дошкольных 
работников
 (2-7 лет)

27  сентября  -  новый
общенациональный  -  День
воспитателя  и  всех  дошкольных
работников. 
Именно в этот день в 1863 году в
Санкт-Петербурге  был  открыт
первый в России детский сад. 
Дошкольные  работники  для
маленьких  детсадовцев  от  2
месяцев  до  7  лет  -  и  учителя,  и
мамы. От того, как складывается
общение  и  взаимодействие
малышей  с  воспитателями,  во
многом  зависит  их  последующие
благополучие и успешность. 

4 неделя сентября выставка  детских
работ,  праздничный
концерт 

Музыкальный
руководитель
Воспитатели групп

ОКТЯБРЬ
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Международный
день  пожилых
людей (2-7 лет)

День  пожилого  человека  принято
отмечать  повсеместно  в  первый
день  второго  осеннего  месяца  — 1
октября:  это  торжество  имеет
международный  статус.  Кстати,
дата  выбрана  неслучайно:  бытует
мнение,  что  старость  —  это
золотое время, осень, как известно,
тоже  называют  золотой  порой,
поэтому  и  было  решено  выделить
старшему  поколению  специальный
день в самый разгар осеннего сезона.

1 октября Развлечение Воспитатели

Международный
день музыки 
(2-7 лет)

По  образному  выражению
русского композитора А.Н. Серова,
музыка  -  это  «язык  души».  По
решению ЮНЕСКО 1 октября 1975
года  учреждён  Международный
день музыки. Все музыканты мира
отмечают  праздник  большими
концертными  программами,  а
художественные  коллективы
открывают  новый  концертный
сезон 

1-я неделя октября конкурс  «Серебристый
голосок»; 
музыкальная викторина; 
знакомство  с  муз.
инструментами 

Музыкальный 
руководитель 

Всемирный  день
защиты животных 
(2-7 лет)

Они  могут  быть  гигантского
размера, и совсем крошечными, но
мы всё равно называем их своими
«меньшими  братьями»,  потому
что  им  нужна  наша  забота.
Чтобы  привлекать  внимание
людей  всего  мира  к  проблемам
животных  и  организовывать
разнообразные мероприятия по их

4 октября экскурсия  в  зоопарк  с
родителями; 
выставка  рисунков
(фотографий) домашних
животных; 
викторина  «В  мире
животных» 

Воспитатели групп
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защите, был учреждён праздник -
Всемирный  день  животных.  В
России он отмечается с 2000 г. 

День учителя 
(3-7 лет)

Труд  учителей  заслуживает
глубокого  признания  и
благодарности.

5 октября музыкальное развлечение
(основы ЗОЖ); экскурсия
в школу 

Музыкальный 
Руководитель,
воспитатель

Международный
день  анимации
(мультфильмов ) 
(2-7 лет)

В  конце  XIX  века  французский
изобретатель  Эмиль  Рейно  создал
«оптический  театр».  Он  рисовал,
раскрашивал  и  монтировал
изображение  сам,  нанося  его  на
длинные  ленты.  Рукотворные
движущиеся картинки Рейно стали
предтечей  мультипликационных
фильмов,  а  дата  первого
публичного показа 28октября 1892
года - датой Международного дня
анимации. Современная анимация-
это  особый  вид  искусства,  в
котором  оживают  герои  наших
любимых сказок . 

4-я неделя октября просмотр  мультипли-
кационного фильма; 
выставка  работ
«Любимые  герои
мультфильмов»
(рисование,  лепка,
художественное
конструирование,
аппликация) 

Воспитатели групп

НОЯБРЬ
День 
народного 
единства 
(5-7 лет)

4 ноября 1612 года - одна из самых
важных дат российской истории.
Люди  разного  вероисповедания  и
разных  сословий  земли  Русской
объединились  в  народное
ополчение,  чтобы  освободить
Москву  от  польско-литовских
захватчиков..  Под
предводительством  князя
Дмитрия Пожарского и простого
гражданина  Кузьмы  Минина  4

1-я неделя ноября спортивное  развлечение
(подвижные  игры
народов России); 
выставка  рисунков,
поделок,  посвящённых
(национальному
костюму,  природе
России и т. п.) Флешмоб
с  участием  детей  и
родителей 

инструктор по ФИЗО 
Воспитатели групп 
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ноября  1612  года  был  взят
штурмом  и  освобождён  Китай-
город,  а  позже  -  и  вся  Москва.
Победа  стала  символом
подлинного народного единения 

«Осенний
калейдоскоп»
 (2-7 лет)

2-я неделя ноября музыкальный праздник Музыкальный 
руководитель 

Всемирный  день
приветствий 
(2-7 лет)

Этот праздник родился потому, что
люди  из  180  стран  поддержали  в
1973  году  двух  братьев-
американцев  Маккомак,
отправивших  во  все  концы  мира
письма,  в  которых  были  просто
радушные  приветствия  и  просьба
поприветствовать  таким  же
образом  ещё  несколько  человек.
Своим  поступком  они  наглядно
продемонстрировали  очевидную
истину:  в  то  время,  когда
правительства  разных  государств
конфликтуют,  простым  людям
всегда  хочется  добра,  общения,
радостных  эмоций  и  хорошего
настроения! 

3-я неделя ноября вручение
приветственных
открыток,
изготовленных  руками
детей,  родителям (детям
соседней  группы,
соседнего детского сада 
т.  п.);  конкурс звуковых
приветствий  (с
использованием ИКТ) 

Инструктор по ФИЗО 
Музыкальный 
руководитель
Воспитатели 
групп 

День
Государственного
герба  Российской
Федерации.

Официальный  государственный
символ  Российской  Федерации;
один  из  главных  государственных
символов  России  наряду  с
Государственным  флагом
Российской  Федерации  и
Государственным  гимном

30 ноября Тематическое занятие Воспитатели
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Российской Федерации. 
День матери 
(2-7 лет)

Это  ещё  молодой  российский
праздник. Он появился в 1998 году
и  празднуется  в  последнее
воскресенье ноября. Мама - почти
всегда самое первое и всегда самое
дорогое  слово  для  каждого
человека  на  Земле.  Пока  рядом  с
нами  наши  мамы,  мы  чувствуем
себя защищенными. В праздничный
день каждый ребёнок,  будь ему 5
или  55  лет,  может  особо
выразить  благодарность  своей
маме 

Последнее  воскресенье
ноября

конкурс  чтецов  «Милой
мамочке  моей  это
поздравленье...»; 
выставки  рисунков
(«Моя мама»); 
спортивный  конкурс  (с
участием мам)

Инструктор по ФИЗО 
Музыкальный 
руководитель
Воспитатели 
групп 

ДЕКАБРЬ
Международный
день  инвалидов,
День  неизвестного
солдата 
(5-7 лет)

Слово  «инвалид»  с  латинского
языка  переводится  как
«бессильный».  «Бессильность»
инвалидов  весьма  относительна.
Многие  из  них  сильнее  духом
большинства здоровых людей, что
подтверждают  и  проводимые
специально  для  людей  с
инвалидностью  паралимпийские
игры.  Международный  день
инвалидов,  учреждённый  ООН  в
1992  году,  направлен  на
привлечение  внимания  мирового
сообщества  к  проблемам
инвалидов,  на  защиту  их  прав  и
благополучия 

3 декабря организация ярмарки; 
посещение  специализи-
рованных  детских
учреждений; 
праздник-утренник  с
приглашением  детей-
инвалидов,  воспиты-
вающихся  на  дому;
письма-открытки  для
детей. 

Воспитатели групп

День  волонтера  в
России

День  волонтера  может  считать
своим  праздником  каждый,  кто
безвозмездно  помогает обществу,

5 декабря Акция «Доброе дело» Воспитатели
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не  жалея  сил  и  времени.
Рассказываем  об  истории  и
традициях этого дня

Всемирный  день
футбола 
(3-7 лет)

Первое упоминание о футболе как
«об игре в  мяч ногами» историки
нашли  в  китайских  источниках,
датируемых вторым тысячелетием
до нашей эры. 
Называлась  игра  «толкать  ногой».
Игра  в  футбол  позволяла
китайским  воинам  поддерживать
хорошую физическую форму. 

10 декабря спортивный праздник 
«Школа мяча» 

Инструктор по ФИЗО 

Новый год 
(2-7 лет)

Это  самый  весёлый  и  желанный
праздник на Земле! В России указ о
праздновании Нового года 1 января
был  подписан  Петром  I.  Так,
летоисчисление  «от  Сотворения
мира» сменилось летоисчислением
«от  Рождества  Христова».
Непременными  приметами
российского Нового года являются
украшенные  расписными
игрушками  и  гирляндами  ёлки,
запах  мандаринов,  новогодние
детские  утренники  с  Дедом
Морозом  и  Снегурочкой,  сладкие
подарки  и,  конечно,  каникулы.
Дети,  и  взрослые  загадывают
самые заветные желания под бой
кремлевских  курантов  и  верят  в
чудо. 

3 - 4-я неделя декабря Новогодний  утренник;
карнавал; 
костюмированный бал 

Музыкальный 
руководитель 

ЯНВАРЬ
Всемирный  день Всемирный  день  «спасибо» 3-я неделя января Подведение  итогов Воспитатели 
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«спасибо»
(2-7 лет)

тематически  близок  таким
праздникам,  как  День  доброты  и
Всемирный  день  приветствий.
Потому что слово «спасибо» - это
одно  из  самых  добрых,
«волшебных»  слов.  Каждому
человеку,  говорящему  на  русском
языке, известно его происхождение
-  сокращённое  от  «Спаси  Бог!».
Это  слово  значительно  облегчает
общение  и  понимание  людей,
главное,  чтобы  «спасибо  было
сердечное» (Н. Некрасов) 

недели вежливости групп 

День  снятия
блокады  города
Ленинграда 
5-7 лет

27  января  1944  г  День  полного
снятия  блокады  Ленинграда.  27
января  -  День  воинской  славы
России. 

27 января Презентации,  стенды,
беседы 

Воспитатели 
групп 

ФЕВРАЛЬ
День доброты 
(2-7 лет)

Международный  праздник  День
доброты  ещё  мало  известен  в
России,  но  доброта  как
человеческое  качество  всегда
высоко  ценилась  россиянами,
являлась  и  является  одной  их
наиболее  характерных  черт
российского  менталитета.  В
народных сказках, песнях, былинах
мы  встречаемся  с  «добрыми
людьми»,  «добрыми  молодцами».
Добрый  человек  -  тот,  кто
бескорыстно  (не  ожидая  будущей
награды)  делает  правильный  и
достойный выбор между Добром и

1-я неделя февраля Работа  волонтерских
отрядов.  Подведение
итогов  недели  добрых
дел

Воспитатели 
групп
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Злом.  Чтобы  стать  добрым,  надо
как можно больше и  чаще делать
добрые дела. 

Международный
день родного языка 
(3-7 лет)

По  данным  экспертов  ЮНЕСКО,
почти  50%  языков,  ныне
существующих  в  мире,  находятся
под угрозой исчезновения. 
В  России  родными  языками
являются  русский,  татарский,
марийский,  башкирский,
чувашский, алтайский, якутский...-
всего  более  100  языков,  которые
необходимо  беречь  и
поддерживать.  Международный
день  родного  языка,
провозглашённый  ЮНЕСКО
официальным  праздником  в
феврале  2000  года,  призван
содействовать  языковому  и
культурному разнообразию мира 

21 февраля фольклорный праздник; 
конкурс  чтецов,  конкурс
на  лучшую  загадку,
сочинённую
детьми, и др.; 
дидактическая  игра
(викторина)  «Скажи
правильно»,  «Подбери
рифму» и др.  

Воспитатель,
музыкальный
руководитель

День 
защитника 
Отечества 
(5-7 лет)

Главными  защитниками
Отечества исторически являлись и
являются до сих пор мужчины. В
нашей стране в их честь учреждён
официальный  праздник  -  День
защитника  Отечества  (ранее  -
День  рождения  Красной  Армии,
День  Советской  Армии  и  Военно-
морского флота). 
Женское  население  России
воспринимает  данный  праздник
как мужской день. 

23 февраля спортивный  праздник  (с
участием пап); 
музыкально-
театрализованный
досуг, «Битва хоров» 

Инструктор  по  ФИЗО,
музыкальный
руководитель,
воспитатели групп 
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МАРТ
Международный
женский день 
(2-7 лет)

В начале  ХХ века  смыслом этого
праздника  являлась  борьба
женщин за свои права.  Несколько
десятилетий  спустя  в  день  8
Марта  стали  отмечать  уже
достижения  женщин  разных
стран мира. В современной России
празднование  Международного
женского дня проводится как день
всех  женщин,  олицетворяющих
нежность,  заботу,  материнство,
терпеливость  и  другие  исконно
женские качества 

 8 марта Утренник,  посвящённый
Международному
женскому дню; 
выставка  поделок,
изготовленных
совместно с мамами; 
выставка  рисунков
(«Моя  мама»,  «Моя
бабушка»,  «Любимая
сестрёнка») 

Музыкальный 
руководитель 

День
воссоединения
Крыма с Россией

Именно  в  этот день  в  2014  году
Крым  (это  территории
полуострова  Крым  с
расположенными  на  ней
Республикой  Крым  и  городом
Севастополем,  которые  до  этого
входили  в  состав  Украины)
официально  вошёл  в  состав
Российской Федерации. 

18 марта Тематическое занятие Воспитатель

Всемирный  день
Земли и Всемирный
день  водных
ресурсов 
(3-7 лет)

21  марта  с  наступлением
астрономической весны отмечается
Всемирный  день  Земли,
посвящённый  «мирным  и
радостным  Дням  Земли»  По
традиции  в  этот  день  в  разных
странах звучит Колокол Мира. 
22  апреля -  Международный день
Земли. Его главный смысл - защита
Матери-Земли  от  экологических

2-я неделя марта праздник-эксперимен-
тирование  (с  водой  и
землёй); 
праздник  «Да
здравствует вода!»; 
дидактическая  игра
(викторина) «Наш дом –
Земля»

Воспитатели групп
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катастроф и опасностей, связанных
с 
хозяйственной  деятельностью
современных людей. 
22 марта - Всемирный день водных
ресурсов.  Задача  человечества  в
целом  и  каждого  человека  в
отдельности  -  всеми  возможными
способами беречь пресную воду 

Международный
день театра 
(2-7 лет)

Международный  день  театра
учреждён  27  марта  в  1961году  в
целях  развития  международного
творческого  театрального
сотрудничества.  Для  зрителей
театр - это волшебство, которое
начинается,  как  правило,  в
дошкольном детстве. 
Впечатления  от  каждого
посещения кукольного театра или
театра  юного  зрителя  память
бережно хранит многие годы как
самые яркие и запоминающиеся 

4-я неделя марта сюжетно-ролевая  игра
«Театр»; 
Конкурс
театрализованных
представлений 
-выставка  декораций
(атрибутов)  к
театрализованному
представлению; 
-посещение  театра  (с
родителями) 

Воспитатели 
групп 

АПРЕЛЬ
Международный
день птиц 
(2-7 лет)

Международный  день  птиц  -
праздник,  близкий  сердцу  любого
человека.  Праздник  с  начала  ХХ
века приурочен ко времени начала
возвращения  птичьих  стай  с  мест
зимовок.  Его  главная  цель  -
сохранение диких птиц, потому что
мировое сообщество, к сожалению,
располагает  фактами  варварского
отношения  к  птицам  Доброй

1-неделя выставка «Птицы мира»,
«Птицы России»  (лепка,
рисование, аппликация); 
экскурсия в зоопарк, лес
(с родителями); 
развлечение  «Птичьи
голоса»,«Птичья
столовая»  развешивание
кормушек для птиц 

Воспитатели 
групп 
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традицией  праздника  является
изготовление  и  развешивание
«птичьих  домиков»  в  ожидании
прилёта пернатых 

Международный
день детской книги 
(2-7 лет)

В  день  рождения  великого
сказочника  Ганса  Христиана
Андерсена  в  1967  году  весь  мир
начал  отмечать  Международный
день  детской  книги.  Адресовать
именно  детям  свои  произведения
зарубежные  писатели  и  поэты
начали с ХУ11 века, российские - с
начала XIX века. Книги для детей
А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова,
В.  Бианки,  С.Маршака,
К.Чуковского,  А.Барто  и  др.  -
золотой  фонд  российской  детской
книги 

2-я неделя апреля выставка  книг,
изготовленных  руками
детей  (с  помощью
воспитателей,
родителей); 
экскурсия в библиотеку; 
встреча  с  детским
писателем,
художником-
иллюстратором  на  НОД
на ИД 
 

Воспитатели 
групп

Всемирный  день
здоровья 
(2-7 лет)

«Здоров  будешь  -  всё  добудешь»,
«Здоровье  дороже  богатства»,
«Здоровье  растеряешь,  ничем  не
наверстаешь»  это  только  малая
толика  пословиц  и  поговорок,  в
которых  отражено  отношение
народа  к  здоровью  как  главной
ценности  человеческой  жизни.
Всемирный  день  здоровья
проводится  с  1950  года.
Современное  человечество
отчётливо  осознаёт:  границы
между  государствами  условны,
болезни  одной  страны  через
некоторое  время  становятся
болезнями  государств-соседей.

3-я неделя  апреля спортивный  праздник
(развлечение) 

Инструктор по ФИЗО 
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Поэтому  и  бороться  с  ними  надо
сообща, всем миром 

День 
космонавтики 
(5-7 лет)

Этот праздник родился в  России.
Во  всемирную  историю  наша
страна  навсегда  вписана  как
покорительница  Космоса.  12
апреля 1961 г.Ю.А.Гагарин впервые
совершил  космический  полет.  С
1968  года  российский  День
космонавтики  перерос  во
Всемирный  день  авиации  и
космонавтики. В настоящее время
небольшое  количество  стран
может  гордиться  своими
успехами в этой сфере, среди них,
бесспорно, - Россия 

12 апреля просмотр  видеофильма
(о  космосе,  космических
явлениях) 
сюжетно-ролевая  игра
«Космонавты»,  «Косми-
ческий корабль»; 
конструирование
ракеты, презентации

Воспитатели 
групп 

МАЙ
Праздник  весны  и
труда 
(2-7 лет)

У  Праздника  весны  и  труда
богатая  история.  Когда-то  он
назывался  Днём  труда,  потом
Днём  международной
солидарности  трудящихся.  Для
простых  граждан  Российской
Федерации  он  в  течение  многих
десятилетий  -  Первомай.  В
настоящее  время  большая  часть
россиян  использует  праздничный
день  для  начала  с/х  работ  на
собственных  огородах.  Весна  и
труд  -  два  взаимосвязанных
понятия  в  жизни  обычного
человека 

1 мая Субботник,  «трудовой
десант»  (уборка
территории); 
природоохранная
(экологическая)  акция;
музыкальное развлечение
«Весна красна»; беседа о
профессиях 

Воспитатели 
групп 

День Победы 
(5-7 лет)

День  Победы  —  праздник  победы
Красной Армии и 

9 мая Беседы, просмотр 
видеофильма,

Воспитатели  групп,
музыкальный
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советского народа над нацистской
Германией  в  Великой
Отечественной  войне  1941—1945
годов. 
В День Победы во многих городах
России  проводятся  военные
парады и  праздничные  салюты,  в
Москве  производится
организованное шествие к  Могиле
Неизвестного  Солдата  с
церемонией  возложения  венков,  в
крупных  городах  —  праздничные
шествия  и  фейерверки.  В  2010-е
годы  широкое  распространение
получили  шествия  с  портретами
ветеранов — «Бессмертный полк».

возложение  цветов  к
памятникам  погибших,
участие  в  акции
«Бессмертный  полк»,
конкурс  чтецов,
музыкальные
композиции. 

руководитель

День музеев 
(3-7 лет)

Международный  день  музеев
празднуется  во  всём  мире  с  1977
года  С  1992  года  у
Международного  дня  музеев  своя
тема,  и  Международный  совет
музеев  всегда  делает  обзор
связанных  с  данной  темой
мероприятий,  делая  их
доступными  для  всех.  Первые
официальные  празднования  дня
музеев как на территории Европы,
так  и  Российской  Империи  с  24
октября 1765 года. Именно с этого
периода  начинается  активное
просвещение населения. 

3-я неделя мая посещение музея; 
развлечение «В гостях у
старинных вещей» 

Музыкальный
руководитель
Воспитатели 
групп 

Выпуск  детей  в
школу 
(6-7 лет)

4-я неделя мая посадка  деревьев  и
кустарников  на
территории ДОУ 

Музыкальный
руководитель
Воспитатели 
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-развлечение  «Скоро  в
школу» 

групп

ИЮНЬ
Международный
день защиты детей
(2-7 лет)

Первое  празднование
Международного  дня  защиты
детей  состоялось  в  1950  году.  В
нём  приняли  участие  более  50
стран мира. От кого или от чего
надо защищать детей? Ответ на
этот вопрос звучит по-разному в
разных странах мира - от голода,
войны,  эпидемий,  насилия,
жестокого  обращения.  Обладая
такими  же  правами,  как  и
взрослые,  дети  не  всегда  могут
воспользоваться ими без помощи и
поддержки общества 

1 июня беседа о правах детей в
нашей стране; -ярмарка;
-развлечение, досуг 

Музыкальный
руководитель

Пушкинский  день
России 
(4-7 лет)

6  июня  1799  года  родился  А.С.
Пушкин.  В  день  рождения  А.
С.Пушкина и в его честь в течение
многих  десятилетий  проводились
праздники  поэзии,  с  1997  года
(200-летнего  юбилея  поэта)
празднуется  Пушкинский  день
России 

2-я неделя конкурс чтецов 
выставка  рисунков
«Сказки Пушкина»; 
музыкально-
театрализованное
представление
«Лукоморье» 

Музыкальный
руководитель
Воспитатели 
групп

День России 
(4-7 лет)

12  июня.  Русь,  Руссия,  Московия,
Государство  Российское,
Российская  империя,  Союз
Советских  Социалистических
Республик  -  так  назывались  в
разные  времена  государства,  на
территории  которых
расположена  Российская

12  июня См.  «День  народного
единства» 

Инструктор по ФИЗО 
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Федерация.  День  России,
отмечаемый  12  июня,  -  символ
нового  государства,  основанного
на  уважении,  согласии,  законе  и
справедливости  для  всех  народов,
населяющих  его,  гордости  за
Россию и веры в будущее россиян 

День  памяти  и
скорби

День  начала  Великой
Отечественной  войны  1941-1945
гг.

22 июня Тематическое занятие Музыкальный
руководитель,
воспитатель

Международный
день друзей 
(2-7 лет)

Друг  -  тот,  кто  окажется  рядом с
тобой  в  беде,  кто  откликнется,
поможет и выручит. 
Современному  человеку  найти
настоящего  друга  не  просто.
Деловые  отношения,  основанные
на  взаимной  выгоде,  всё  больше
вытесняют  отношения  дружеские,
являющиеся  нравственной
ценностью сами по себе. 
Международный  день  друзей  -
праздник-напоминание  о  том,  как
важна в нашей жизни дружба 

4-я неделя июня конкурс  плакатов
«Дружат  дети  на
планете»; 
составление
фотоальбома  группы
«Наши дружные ребята»;
досуг «Дружба верная...»
(по  мотивам
художественных  и
музыкальных
произведений) 

Воспитатели групп

ИЮЛЬ
Всероссийский  день
семьи,  любви  и
верности 
(2-7 лет)

Всероссийский  праздник,
получивший название «День семьи,
любви  и  верности»,  впервые
прошёл  8  июля  2008  года.  Его
организатором  стал  Фонд
социально-культурных  инициатив.
Праздник  стал  отмечаться
ежегодно. 

2 неделя июля Изготовление рисунков и
поздравлений родителям

Воспитатели 
групп 
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День  рисования  на
асфальте 
(2-7 лет)

Дети  обожают  рисовать  рисунки
мелками  на  асфальте  и  играть  в
нарисованные  игры.  Дети  могут
играть на асфальтовых дорожках и
тротуарах, одновременно проявляя
своё  творчество  и  развиваясь
физически.
 

3 -неделя июля Рисунки на  тему "Лето"
или "Детство" 

Воспитатели групп

АВГУСТ
Международный
день светофора 
3-7 лет)

Международный  день  светофора
ежегодно отмечается 5 августа - в
день, когда был установлен первый
электрический  светофор,
предшественник  современных
устройств.  Компактный
автоматический  регулировщик
дорожного движения в городах —
светофор избавил человечество от
необходимости  постоянно
дежурить  на  сложных
перекрестках дорог. 

1-я неделя августа Игровые соревнования с
заданиями по ПДД 
- спортивные 
развлечения,
соревнования,  игры,
конкурсы 

Музыкальный 
руководитель
Воспитатели 
групп 
Инструктор по ФИЗО 

День
государственного
флага РФ

22 августа Тематическое занятие Воспитатель 

«Прощание с летом.
Краски лета» 
(2-7 лет)

3-я неделя августа музыкальное
развлечение 

Музыкальный 
руководитель
Воспитатели 
групп 
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