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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №51«Тополек» города Калуги (далее Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

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

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

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

февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) определяющим требование 

к структуре Программы и её объёму и федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 

24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., 

регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО), определяющей содержание Программы. 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и обеспечивает равные 

возможности для полноценного развития этих детей независимо от ограниченных 

возможностей здоровья. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.   

Содержание обязательной части программы разработано в соответствии с ФОП 

ДО, обеспечивая развитие детей в 5 образовательных областях - физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и составляет не 

менее 60 % от общего объёма программы.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от общего объема Программы и представлена парциальной 

программой, которая дополняет содержание основной части Программы. Включение 

парциальной программы в Программу представляет более широкие возможности для 

познавательного, социального, и личностного развития ребенка. Выбор представленной 

парциальной программы обусловлен запросами родителей, учетом специфики условий 

осуществления образовательной деятельности, потребностями и интересами детей, 

возможностью педагогического коллектива. Данная программа дополняет содержание 

основной части Программы по образовательным областям «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и 

направлена на развитие детей 5-7 лет. 

Для удобства восприятия соотношения обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отражается в тексте Программы шрифтом «курсив». 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

ФАОП ДО - ссылка 

Парциальная программа 

патриотического воспитания для детей 

от 3 до 7 лет «Родной город - Калуга» 

Авторы: творческая группа педагогов 

МБДОУ №51 «Тополек» г. Калуги, 2023 г, 

принята педагогическим советом №3 

от 04.04.2023, утверждена приказом 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=1
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МБДОУ №51 «Тополек» г. Калуги № 75-

1/02-05 от 05.04.2023 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

с 5 лет до 7 лет. Программа реализуется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей 

в МБДОУ. 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации программы 

Цель Программы - обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы:  

1. реализация содержания АОП ДО; 

2. коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

3. охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

5. создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

6. 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; 

7. формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

10. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, и начального 

общего образования. 

11. формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений о 

социальной действительности родного города Калуга; 

12. воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее 

достижения, приобщение к культурному пространству Калужского края. 
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 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие принципы и подходы к формированию программы: 

1.  Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3.  Позитивная социализация ребенка. 

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5.  Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6.  Сотрудничество Организации с семьей. 

7.  Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии 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 ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 
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** Принципы и подходы к формированию Программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений соответствуют парциальной программе и 

представлены в таблице 1  

Таблица 1 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Направление Принципы 

Познавательное и социально-

коммуникативное развитие 

• принцип наглядности - широкое 

представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: дидактические пособия на 

основе исторического и краеведческого материала. 

(иллюстрации, картинки, фотографии, видео- 

материал, схемы, карточки и т.д.);  

• принцип последовательности предполагает 

планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к 

сложному), чтобы дети усваивали знания 

постепенно, в определенной системе;  

• принцип занимательности - изучаемый материал 

должен быть интересным, увлекательным для 

детей, этот принцип формирует у детей желание 

выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться 

к достижению результата;  

• принцип системности - принцип системного 

подхода предполагает анализ взаимодействия 

различных направлений патриотического 

воспитания. Этот принцип реализуется в процессе 

взаимосвязанного формирования представлений 

ребенка о патриотических чувствах в разных видах 

деятельности и действенного отношения к 

окружающему миру;  

• принцип активного развивающего обучения 

обязывает строить процесс обучения с 

использованием активных форм и методов обучения, 

способствующих развитию у детей 

самостоятельности, инициативы и творчества, 

умения разрешать нестандартные ситуации; 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Общие сведения о дошкольном учреждении. 

Адрес нахождения МБДОУ №51 «Тополек» г. Калуги  - 248002, г. Калуга, ул. Ст. 

Разина, д.57 

Учредитель МБДОУ №51 «Тополек» г. Калуги  - муниципальное образование 

«Город Калуга». Функции и полномочия учредителя осуществляет Городская Управа 

города Калуги. Дошкольное учреждение подведомственно структурному подразделению 

Городской Управы города Калуги – управлению образования города Калуги, 

осуществляющему управление в сфере образования. 

Дата постройки - май 1968 года. 
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Устав - зарегистрирован – постановлением Городской Управы города Калуги 

№1120-ПИ от 05.02.2015 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности - Лицензия на 

осуществления образовательной деятельности регистрационный номер лицензии Л035-

01224-40/00282927 № 112 от 14 апреля 2015 г., с приложением, срок действия «бессрочная». 

Характеристики, обусловленные особенностями контингента детей, 

посещающих МБДОУ 
МБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 лет до 

прекращения образовательных отношений. Общее количество групп – 11.  

Распределение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики. 

В МБДОУ функционирует группы общеразвивающей направленности и группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

МБДОУ осуществляет работу, направленную на коррекцию речевых нарушений 

разной степени тяжести (ТНР) детей от 5 лет до прекращения образовательных отношений. 

Зачисление детей в МБДОУ происходит на основании обращения родителей (законных 

представителей) в письменной форме и заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. Разделение детей на группы осуществляется по возрастному 

принципу.  

Характеристики, обусловленные особенностями условий МБДОУ 

Особенности местонахождения МБДОУ - МБДОУ № 51 «Тополек» г. Калуги 

находится в центральной части города, на пересечении улиц Степана Разина и Никитина. 

Дошкольное учреждение окружено жилым массивом. Ближайшее окружение: МБДОУ № 

75, 85, 44, МБОУ СОШ № 18 и № 45, детская спортивная школа «Бригантина», филиал № 

33 библиотечной системы, с которыми МБДОУ сотрудничает.  

В дошкольном учреждении имеется 11 групповых ячеек, музыкальный и 

физкультурный зал, кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда и 

изостудия). На территории МБДОУ расположено 11 групповых площадок и 1 спортивная 

площадка. 
МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

С учетом выделенных климатических особенностей, реализация Программы 

осуществляется круглогодично с выделением двух периодов:  

- первый период: с 01 сентября по 31 мая, для этого периода в режиме дня 

характерно наличие выделенной в утренний отрезок времени образовательной 

деятельности (занятия) в процессе организации педагогом различных видов детской 

деятельности. 

- второй период: с 01 июня по 31 августа, для этого периода характерно 

преобладание совместной деятельности ребёнка с педагогом, организуемой педагогами на 

уличных участках, и самостоятельной деятельности детей по их интересам и инициативе. 

В летнее время распорядок дня изменяется, чтобы дети больше времени проводили 

на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать необходимую им 

физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, чтобы летом они могли 

хорошо отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, 

утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг проводится на свежем воздухе. 

В детском саду работают 27 педагогов, из них 21 воспитатель, специалисты: 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 2 учителя – логопеда, 

педагог-психолог. 

Особенности развития детей с ТНР 
Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями всех 
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компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

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

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи 

всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные 

возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы. 

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

с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями: 

- дислалия,  

- ринолалия,  

- дизартрия,  

- алалия,  

- детская афазия,  

- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Особые образовательные потребности детей с ТНР 
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

(соответствует п.51.3 ФАОП ДО - ссылка). 

 Основная цель психологического сопровождения – обеспечение наиболее 

благоприятных условий для гармоничного развития, самореализации и социализации 

любого ребенка.  

Основные направления психологической деятельности:  

• Психологическое сопровождение учебно – воспитательного процесса МБДОУ. 

Данная задача предполагает психологическое сопровождение педагогов, администрации, 

родителей воспитанников; участие в разработке и реализации различных образовательных 

проектов; определение запроса родителей, социума на образовательные услуги и. т. д.  

• Психологическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями. Задача реализуется через участие психолога в деятельности психолого – 

педагогического консилиума учреждения, проведение диагностических процедур, 

коррекционно – развивающих групповых и индивидуальных занятий с детьми групп 

компенсирующего вида для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

• Психологическое сопровождение детей при переходе на новый образовательный 

уровень. Это направление представляет собой деятельность психолога по формированию 

готовности, определению уровня сформированности компонентов готовности к обучению 

в школе, по профилактике дезадаптации на новом образовательном уровне, совместную 

работу с другими участниками образовательного процесса по обеспечению оптимальных 

условий перехода на новый образовательный уровень. 

 • Психологическое сопровождение личностного развития детей. Работа педагога – 

психолога при реализации этой задачи направлена на содействие формированию и 

развитию социальных, нравственных и эстетических ценностей, рефлексии, адекватной 

самооценки, личностной автономии, коммуникативных компетенций, навыков 

саморегуляции. 

 

Кадровые условия реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341) 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками образовательной 

организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=724
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вспомогательные функции. Дошкольное учреждение самостоятельно устанавливает 

штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организацию методического и психологического сопровождения педагогических 

работников. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

Все педагоги учреждения своевременно проходят курсы повышения квалификации, а 

также повышают профессиональный уровень через посещения методических объединений, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на качество реализации Программы. 

Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с опытными 

специалистами работают молодые педагоги.  

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

Федеральной программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше 

требованиям. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации 

права педагогических работников на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств Организации. 

 ** Программу по патриотическому воспитанию реализуют воспитатели групп 

компенсирующей направленности  МБДОУ в группах с 5 лет. 

В связи с отсутствием в МБДОУ необходимых условий (отсутствие бассейна, 

инвентаря, оборудования) - обучение детей плаванию, обучение катанию на коньках, 

катанию на двухколесном велосипеде, самокате (в соответствии с требованиями ФОП 

ДО образовательной области «Физическое развитие») не осуществляется. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы полностью соответствует 

планируемым результатам реализации ФАОП ДО (п. 10.4  ФАОП ДО) – ссылка. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Дети с ТНР имеют различные речевые заключения и группы здоровья. У данной 

категории детей речевая недостаточность варьируется от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (п.10.4.3.3.ФАОП ДО) 

– ссылка. 
 

Таблица 2. 

Планируемые результаты реализации Программы 

часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Возраст Планируемые результаты реализации Программы 

К 5 годам Знает название родного города, название своей страны; 

узнает и может назвать 2-3 достопримечательности 

родного города; понимает и использует обобщающие 

слова: здания, фонтаны, парки. Может рассказать о 

профессиях родителей. Узнает и называет деревья 

родного края; узнает и называет животных родного края. 

Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=19
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=45
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традиционных праздников родного города: День города, 

Новый год, День Победы. 

К 6 годам Проявляет познавательный интерес к родному городу; 

знает название своей страны, родного города, название 

жителей родного города, домашний адрес; узнает и 

может назвать 3-5 достопримечательностей родного 

города; имеет представление о вокзалах родного города, 

их назначении. Понимает и использует обобщающие 

слова: театры, музеи, памятники; слова, обозначающие 

профессии артист, писатель, художник; имеет 

представление о труде людей в родном городе. Имеет 

представление о живой природе родного края. Имеет 

представления о праздниках родного города: День города, 

Новый год, День защитника Отечества, День 

Космонавтики, День Победы. 

на этапе завершения 

освоения Программы (к 

концу дошкольного 

возраста) 

Знает название своей страны, родного города, название 

жителей родного города, домашний адрес, символику 

города, умеет находить родной город на карте; знает, 

что Калуга расположен на берегу реки Ока; знает и 

называет 5-7 достопримечательностей родного города, 

выделяет их отличительные особенности. Может 

рассказать историю основания города; проявляет 

интерес к  обычаям и культурным традициям Калужской 

области; проявляет любознательность к родному городу, 

его истории, активно задает вопросы взрослым; 

проявляет духовно-нравственные качества и основы 

патриотизма при ознакомлении с достижениями 

калужского спорта. Понимает и использует обобщающие 

слова: кинотеатры, стадионы, площади, заводы, 

фабрики; имеет представление о предприятиях родного 

города и их значимости, проявляет уважение к труду, 

бережно относится к его результатам; имеет 

представление об учебных заведениях родного города; 

объясняет назначение заповедников, Красной книги. 

Понимает и использует слова, обозначающие профессии 

композитор, актер, архитектор; обладает начальными 

знаниями об искусстве, проявляет интерес к различным 

видам искусства; владеет навыками театральной 

культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. Знает о праздниках родного города: 

День знаний, День города, Новый год, Рождество, 

Масленица, День защитника Отечества, День 

Космонавтики, День Победы; имеет представление о 

памятных местах родного города, о воинах защитниках 

Отечества, о подвигах соотечественников; может 

назвать знаменитых горожан, рассказать, чем именно 

они знамениты. 

 

Педагогическая диагностика. 

В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО в рамках реализации Программы педагоги 

должны анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, 
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склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности.  

Периодичность мониторинга – 2 раза в год (и более, по усмотрению педагога) на начало 

и конец учебного года. Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме или заносится в логопедическую карту ребенка. Диагностика 

индивидуального развития детей осуществляется на основе диагностических методик, 

разработанных с целью оптимизации образовательного процесса в МБДОУ 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Стандартизация данных педагогической 

диагностики обеспечивается уровневым подходом к оценке достижений ребенка, содержит 

пять образовательных областей, что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания Программы 

учреждения. Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач:  

• индивидуализация образования 

 • оптимизация работы с группой. 

Результаты оценки используются руководителем МБДОУ для принятия обоснованных 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности педагогических 

действий и их дальнейшего планирования.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности МБДОУ. 

Для детей подготовительной группы два раза в год - в сентябре, в апреле педагогом-

психологом проводится диагностика психологической готовности детей  к обучению в 

школе. Итоги диагностики анализируются, родители знакомятся с результатами в 

индивидуальном формате, намечается перспектива в работе 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводит 

педагог- психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

оказания адресной психологической помощи. 

** Формы проведения педагогической диагностики и критерии оценки части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены в таблице 3. 
 

 

 

Таблица 3 
 

Направление Форма проведения педагогической 

диагностики 

Познавательное и социально-

коммуникативное развитие. 

Парциальная программа 

патриотического воспитания 

для детей от 3 до 7 лет 

«Родной город - Калуга» 

Для изучения когнитивной сферы социально-

коммуникативного и познавательного 

развития используется метод беседы. 

Показатели фиксируются и заносятся в 

диагностическую карту. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Социально-коммуникативное развитие (соответствует п. 32.1. ФАОП ДО – ссылка). 

Задачи: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

• развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок  к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

• развитие коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

• развитие игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

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

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

1. игра; 

2. представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3. безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4. труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы:  

- дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов;  

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам;  

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся.  

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у ребенка активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=240
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В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

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

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 

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

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

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Перечень пособий, способствующих реализации программы в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»: 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду: Методическое пособие. 

- М.:Мозаика-Синтез, 2006-2010 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). - 

М.:Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду, Мозаика-Синтез, М.: 2014г. 

Петрова, В.И. Нравственное воспитание в детском саду / В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. 

– М.: Мозаика-Синтез,2010. 

Куцакова, Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика -

Синтез, 2007-2010.  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с. 

Коломойчикова Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-
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коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.:Тц Сфера, 2015.  

Парциальная программа патриотического воспитания для детей от 3 до 7 лет 

«Родной город - Калуга» Авторы: творческая группа педагогов МБДОУ №51 «Тополек» г. 

Калуги, 2023 г, принята педагогическим советом №3 от 04.04.2023, утверждена приказом 

МБДОУ №51 «Тополек» г. Калуги № 75-1/02-05 от 05.04.2023 

Познавательное развитие (соответствует п. 32.2. ФАОП ДО – ссылка). 

Задачи: 

• развитие интересов ребенка, любознательности  и познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становления сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и д.р); 

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях  и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира; 

• развитие представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

1. конструирование; 

2. развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3. формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания 

на выполнение коллективных построек. 

Перечень пособий, способствующих реализации программы в образовательной 

области «Познавательное развитие»: 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая  группа – М.: 

Мозаика-Синтез,2015 г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная  группа 

– М.: Мозаика-Синтез,2015 г. 

О.В.Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением (старшая гр.), 

Мозаика-Синтез, 2015 г. 

О.В.Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением  (подготов. гр.), 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=245
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Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавателльно-исследовательская деятельность 

дошкольников, Мозаика-Синтез, 2013г. 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса  Проектная деятельность дошкольника, Мозаика-Синтез, 2014г. 

г. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений 

(ст.гр.), Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений 

(подг.гр.), Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Обучающий комплект для 

дошкольников «Азы финансовой культуры», 2019 (программа, методические 

рекомендации, конспекты и др.) 

Парциальная программа патриотического воспитания для детей от 3 до 7 лет «Родной 

город - Калуга» Авторы: творческая группа педагогов МБДОУ №51 «Тополек» г. Калуги, 

2023 г, принята педагогическим советом №3 от 04.04.2023, утверждена приказом МБДОУ 

№51 «Тополек» г. Калуги № 75-1/02-05 от 05.04.2023. 

 

Речевое развитие (соответствует п. 32.3. ФАОП ДО – ссылка). 

Задачи: 

• овладение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

• развитие понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

• профилактика речевых нарушений и их системных последствий.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=248
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У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного.  

Перечень пособий, способствующих реализации программы в образовательной 

области «Речевое развитие»: 

Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР», СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Нищева Н В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. 

— СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической 

группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть П). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Художественно-эстетическое развитие (соответствует п. 32.4. ФАОП ДО – ссылка) 

Задачи: 

• развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=252
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следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов 

о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Особое внимание в музыкальном 

развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о 

музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

Перечень пособий, способствующих реализации программы в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – Невская нота, 2010. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программы и 

конспекты занятий. 3 – е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера,2016. – 240с.- 

(Образовательные программы ДОО) 

 

Физическое развитие (соответствует п. 32.5. ФАОП ДО – ссылка). 

Задачи: 

• становление у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

• развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Педагогические работники способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=256
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числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

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

Педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

к различным видам спорта. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность 

в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная 

и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Продолжается работа по формированию 

правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке 

места проведения занятий. В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 

комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

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

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

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 
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осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

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

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

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

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, 

как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Перечень пособий, способствующих реализации программы в образовательной 

области «Физическое развитие»:  

Ю.А. Кириллова «Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитие речи). Парциальная программа. СПб.: «Детство-пресс», 2021  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Зимонина В.Н. Воспитание ребенка – дошкольника. РОСИНКА. Владос, 2003 г (с. 109 – 

193)  

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., В.С. Волкова. Парциальная программа рекреационного 

туризма для детей старшего дошкольного возраста «Веселый рюкзачок». Русское слово – 

учебник, 2019. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.- 

М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы образования определены 

в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. 

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и 

обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей.  

Реализация программы образования осуществляется в стенах дошкольного 

учреждения. По форме участия взрослого все виды детской активности можно 

классифицировать следующим образом - используемые формы реализации образовательной 

программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 

детей:  

- в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) ‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, режиссерская, строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и 

др.); ‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

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

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

монологическая речь); ‒ познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; ‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; ‒ 
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двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); ‒ элементарная трудовая 

деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

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

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

Для достижения задач воспитания в ходе реализации программы образования 

педагог использует следующие методы:  

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

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

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

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);  

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

 При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей:  

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

 ‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения 

в процессе организации опытов, наблюдений;  

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новыхусловиях);  

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование).  

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка. В игре закладываются основы 

личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в 

отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. В свете ФГОС ДО 

личность ребенка выводится на первый план, и теперь все дошкольное детство должно быть 

посвящено игре. Использование игровых технологий способствует развитию 

индивидуальности дошкольника. Это является своего рода фундаментом всего 

образовательного процесса.  

Цель игрового метода – не менять ребёнка и не переделывать его, не учить его каким-

то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие 

его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. Играя вместе, дети строят 

свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность, инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным.  

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как:  

− форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; 

− метод или прием обучения; 

 − средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в дошкольном 

учреждении.  



 

22 

 

      

 

При реализации программы образования педагог использует различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: ‒ демонстрационные 

и раздаточные; ‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные; ‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные.  

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: ‒ 

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

и др.); ‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой 

(игры, игрушки, игровое оборудование и др.); ‒ коммуникативной (дидактический материал, 

предметы, игрушки, видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и 

экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); ‒ чтения 

художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); ‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); ‒ 

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

конструирования); ‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном 

процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к 

миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 

объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, 

средств реализации программы образования, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность.  

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 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 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 
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деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

• обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

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

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

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

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. 

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 компенсирующей 

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

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

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

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 
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нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать: 1) создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 2) использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том 

числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; 3)  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при реализации 

АОП ДО;  4) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 5) обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

 Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

• анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности; 

• психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

• специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 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 
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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.  

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 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 
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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. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

2. развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

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

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

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

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

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

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

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

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

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

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся данной  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 предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

• пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

• грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

• использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

• соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

• овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

• свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

• адаптироваться к различным условиям общения; 

• преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
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В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность в МБДОУ включает: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог выбирает один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

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

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2. совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3. совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4. совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5. самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Все перечисленные варианты совместной деятельности педагога с детьми могут быть 

реализованы в группе одномоментно.  

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

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

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

не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую. 



 

29 

 

      

 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

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

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

бодрое, жизнерадостное настроение. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

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

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. 

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

форму организации образовательной деятельности. Время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для 

детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог 

выбирает самостоятельно. Подходы к проведению занятий могут отличаться в разных 

периодах реализации Программы. 

Образовательная деятельность включает:  

 

Утренний отрезок времени Занятие 

• игровые ситуации,   

индивидуальные   игры   и   игры   

небольшими подгруппами 

• (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

• беседы с детьми по их интересам, 

развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме 

утреннего и вечернего круга), 

рассматривание картин, 

иллюстраций; 

• практические, проблемные 

ситуации, упражнения (по освоению 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья, правил и норм 

поведения); 

• наблюдения за объектами и 

явлениями природы, трудом 

взрослых; 

• трудовые поручения и дежурства 

(сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями); 

• индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• продуктивную деятельность детей 

 

•  проблемно обучающие ситуации; 

•  образовательные ситуации; 

•  тематические события; 

•  проектная деятельность; 

•  творческие и исследовательские 

проекты и др. 
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по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка); 

• оздоровительные и закаливающие 

процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную 

деятельность (подвижные игры, 

гимнастика). 

Прогулка Вторая половина дня 

• наблюдения за объектами и 

явлениями природы, направленные 

на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

• подвижные игры и спортивные 

упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья 

детей; 

• экспериментирование с объектами 

неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные 

игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

• элементарную трудовую 

деятельность детей на участке ДОО; 

• свободное общение педагога

 с детьми, 

индивидуальную работу 

• проведение спортивных

 праздников (при                                                                   

необходимости) 

• элементарная трудовая 

деятельность детей (уборка 

групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно- печатных игр; стирка 

кукольного белья; изготовление 

игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

• проведение зрелищных 

мероприятий, развлечений, 

праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, 

игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

• игровые ситуации, 

индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, 

дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

• опыты и эксперименты, практико-

ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

• чтение   художественной 

литературы, прослушивание 

аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее; 

• слушание и исполнение 

музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и 

импровизации; 

• организация и (или) посещение 

выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр 

репродукций картин классиков и 

современных художников и 

другого; 

• индивидуальная работа по всем 

видам деятельности и 

образовательным областям; 

• работа с родителями (законными 
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представителями) 

 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её 

содержания, времени, партнеров. Педагоги направляют и поддерживают свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую 

среду). 

Во вторую половину дня педагоги организовывают культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

детских инициатив: 

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

инициатива); 

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

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогам помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература. 

В процессе культурных практик педагоги создают атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 
Таблица 16 

Условия для поддержки детской инициативы. 

Для поддержки 

детской инициативы 

педагог учитывает 

следующие условия 

• уделять внимание развитию детского интереса к окружающему 

миру, поощрять желание ребенка получать новые знания и 

умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 

своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

• организовывать ситуации, способствующие активизации 

личного опыта ребенка в деятельности, побуждающие детей к 

применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

• расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребенок 

способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 
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таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

• поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребенка в ДОО, используя приемы поддержки, 

одобрения, похвалы; 

• создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку 

волевых усилий, поддержку готовности и желания ребенка 

преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

• поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к 

качественному результату, подсказывать ребенку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как 

можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

• внимательно наблюдать за процессом самостоятельной 

деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям 

помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, 

когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 

вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, 

одобрения, восхищения. 

 

Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с учетом 

возрастных особенностей детей: 

5-7 лет 

Создание педагогических условий, которые развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество: 

- определение для детей все более сложных задач, активизируя их усилия, развивая 

произвольные умения и волю,  

- постоянная поддержка желания преодолевать трудности; 

- поощрение ребёнка за стремление к таким действиям; 

- нацеливание на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

 

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов и приемов: 

1. Не сразу помогают ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, а 

побуждают его к самостоятельному решению, подбадривают и поощряют попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагоги 

сначала стремятся к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2. У ребёнка всегда есть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 

При этом педагоги помогают детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряют активность детей в поиске, принимают любые предположения детей, 

связанные с решением задачи, поддерживают инициативу и творческие решения, а 

также обязательно акцентируют внимание детей на качестве результата, их 

достижениях, одобряют и хвалят за результат, вызывают у них чувство радости и 
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гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3. Особое внимание педагоги уделяют общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Педагоги уважают его 

интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживают стремление 

к самостоятельности. 

4. Педагоги акцентируют внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогами в разных видах деятельности. При 

этом педагоги используют средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5. Для развития самостоятельности у детей, педагоги создают творческие ситуаций в 

игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном 

труде, в которых активизируют желание детей самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения. 

6. Педагоги уделяют особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы постоянно появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности (новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее).  

 

2.6. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения 

у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 
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адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права 

в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, группы в 

социальных сетях). 

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

- организация преемственности в работе МБДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

Общие родительские собрания. Проводятся администрацией МБДОУ 2 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно 

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия МБДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

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

Задачи: 
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- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

«День открытых дверей». Проводится администрацией МБДОУ в апреле для 

родителей детей, поступающих в МБДОУ в следующем учебном году. 

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

Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

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

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

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

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

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

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в МБДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми 

в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты 

и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с обязательной частью Программы. 
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2.7 Иные характеристики содержания Программы. 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения содержания 

материалов о малой родине дает детям дошкольного возраста первоначальные 

представления основ региональной культуры, развивает у дошкольников интерес к малой 

родине, ее культурно-историческим и природным особенностям, способствует 

привлечению детей к участию в праздниках города, народных праздниках. Условия 

реализации содержания предусматривают ознакомление дошкольников с родным краем 

через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который 

выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой программы, 

решаемых на фоне краеведческого материала. Установление связи поколений и познание 

ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями прошлого. 

При проектировании Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, коллективом МБДОУ были учтены следующие показатели: 

- территориальное расположение МБДОУ - в центре города, близость к 

достопримечательностям города Калуги (площадь Победы, Драматический театр, памятник 

Г.К. Жукову, Дом Мастеров и др.), что дает возможность знакомится с организовывать 

экскурсии; 

- материально-техническое обеспечение МБДОУ (мультимедийное оборудование, 

макеты достопримечательностей Калуги, оформленные коридоры «Калуга космическая», 

«Калуга сейчас и в прошлом» и др.) которое позволяет знакомить с особенностями 

Калужского края; 

- интерес воспитанников к теме родного города и потребность родителей (законных 

представителей) в развитии и обучении детей по патриотическому направлению; 

- накопленный опыт педагогического коллектива, по данной теме и разработанная 

парциальная программа по патриотическому воспитанию. 

 

2.8. Рабочая Программа воспитания. 

Пояснительная записка Программы воспитания. 

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 (п. 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 31, ст. 5063)). 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от 

поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и 

единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие 

свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа России (п. 4 Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 46, ст. 7977)). 
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Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

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 

МБДОУ. 

 

Целевой раздел Программы воспитания. 

 Цели и задачи рабочей Программы воспитания 

Согласно п. 29.2 ФОП ДО, общая цель воспитания в МБДОУ- личностное развитие 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Направления воспитания 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ  
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Содействовать формированию у ребёнка личностной позиции 

наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Родина и 

природа 

СОДЕРЖАНИЕ 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 
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(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 ЦЕННОСТИ 

Формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

Жизнь, 

милосердие, добро 

СОДЕРЖАНИЕ 

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  
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

Семья, дружба, человек и 

сотрудничество 

СОДЕРЖАНИЕ 

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  
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценности познания. Познание 

СОДЕРЖАНИЕ 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ  
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к здоровому образу 

жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Жизнь и здоровье 

СОДЕРЖАНИЕ 

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 ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Труд 

СОДЕРЖАНИЕ 

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 ЦЕННОСТИ 

Способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. 

Культура, красота 

СОДЕРЖАНИЕ 

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. 

 

Принципы рабочей Программы воспитания. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

• принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
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свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

• принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

• принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

• принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

• принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

• принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

• принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, 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 обучающихся». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 
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задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и МБДОУ, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми 

субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками МБДОУ). 

Цель деятельности МБДОУ - создание современного образовательного 

пространства дошкольного учреждения, обеспечивающее равные стартовые возможности 

для полноценного физического и психического развития каждого ребенка. 

Смысл деятельности МБДОУ – осуществлять воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста, охрану и укрепление их физического и психического здоровья, 

развитие индивидуальных способностей и необходимую коррекцию нарушений развития, 

нуждающихся в этом на основе образовательных и специальных программ. 

Миссия МБДОУ - сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства 

как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации.  
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Принципы жизни и воспитания в МБДОУ: 

1. Принцип целенаправленности воспитательного процесса. Согласно данному принципу, 

вся воспитательная работа, а именно ее содержание и методы, должны быть подчинены 

основной воспитательной цели.  

2. Принцип комплексности воспитания. Данный принцип предусматривает единство и 

взаимосвязь между целью, задачами, методами и средствами воспитания. Так же принцип 

комплексности подразумевает единство методов и средств воспитания ребенка в ДОО и 

семье, а затем и в школе.  

3. Принцип воспитания в деятельности. Данный принцип ориентирован на то, что 

эффективных результатов воспитания, можно достичь путем организации различных видов 

деятельности ребенка, согласно его возрастным потребностям и возможностям. В процессе 

воспитания педагог должен опираться на ведущую деятельность ребенка.  

4. Принцип взаимосвязи гуманизма и уважения к личности ребенка в сочетании с высокой 

требовательностью. Данный принцип ориентирован на то, что педагог обязан уважительно 

относится к каждому своему воспитаннику, но при этом проявлять требовательность в 

вопросах воспитания.  

5. Принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка. Согласно данному 

принципу, воспитатель в процессе работы с детьми должен увидеть в каждом ребенке 

положительные качества и постараться их развить, посредством соответствующего вида 

деятельности.  

6. Принцип воспитания детей в коллективе. В коллективе сверстников ребенок приучается 

сочетать свои интересы с интересами других ребят, получает элементарные навыки 

коллективной жизни. Невозможно воспитание полноценной личности вне коллектива.  

7. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. Для каждого возраста 

определяются конкретные задачи воспитания. С учётом возрастных особенностей детей 

применяются соответствующие методы и приемы воспитания и намечается его конкретное 

содержание. 

Образ МБДОУ, ее особенности, символика, внешний имидж. 

 Символика является официальным средством индивидуализации МБДОУ и 

поддерживает его имидж. Символика отражает особенности образовательного процесса, 

создает индивидуальный стиль, объединяют участников образовательных отношений, 

реализует задачи воспитания гражданственности и патриотизма, воспитывает чувство 

уважения к традициям МБДОУ, гордость за достижения, желание преумножать его успехи, 

чувства единения в каждой группе, между группами, среди сотрудников и родителей, 

формирует эстетический вкус. Символика используется в документах МБДОУ, стендах, 

публикациях в группах социальных сетей, на официальном сайте. 

Эмблема нашего дошкольного учреждения имеет круглую форму, что 

символизирует единство и целостность.  В центре эмблемы изображен росток - символ 

начала, зарождения новой жизни – это наш ребенок, сверху человечки, держащиеся за руки 

- которые оберегают, защищают, помогают ростку вырасти – это взрослые – педагоги и 

родители. Родители - наши партнеры во всем. 

Отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам МБДОУ. 

Отношение взрослых к воспитанникам, как к людям, которые слабее взрослых 

физически, эмоционально и нравственно, заключается в уважение человеческого 

достоинства ребенка, понимания и принятия возрастных особенностей дошкольников, 

защита детей от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности, 

охрана жизни и здоровья.  

Отношение сотрудников МБДОУ к родителям, как к самым важным людям в жизни 

воспитанников. Педагоги уважительно, вежливо, корректно общаются с родителями 

воспитанников, понимают, что родители имеют различный образовательной уровень, и 

некоторые испытывают сложности в воспитании и развитии детей. Также педагоги 

стремятся к формированию у родителей понимания педагога как «значимого взрослого» в 
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жизни ребенка, стараются, чтобы между педагогами и родителями складывались 

партнёрские отношения.  

Отношения сотрудников в коллективе МБДОУ доброжелательные, деловые. 

Общение основано на взаимном уважении, взаимопомощи и поддержке в 

профессиональных вопросах.  

Отношение к партнёрам МБДОУ – вежливое, внимательное, уважительное и 

корректное. Преимущественная основа сотрудничества - взаимовыгодная. «Выгода» 

понимается сотрудниками МБДОУ как создание наиболее благоприятных условий 

развития детей (эмоциональных, духовных, познавательных, двигательных, условий 

общения и т.п.) 

Ключевые правила МБДОУ: 

- уважение 

- вежливость  

- корректность  

- справедливость  

- доброта и эмоциональная щедрость  

- порядочность, честность в отношениях всех участников образовательных 

отношений. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МБДОУ (достигаемые ценности 

воспитания). 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Каждая традиция решает определенные воспитательные задачи и 

соответствует возрастным особенностям детей. В нашем Дошкольном учреждении есть уже 

прочно сложившиеся традиции. Эти традиции с большим удовольствием принимаются 

детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена 

на достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. 

В группах могут складываться свои традиции. 

Традиции нашего МБДОУ: 

- ежегодное проведение Дня Победы - конкурс чтецов «Стихи о войне» (дети 5-6 лет) 

и возложение цветов к могиле неизвестного солдата на площади Победы. 

 - ежегодная подготовка и участие дошкольников и педагогов в сдаче норм ВФСК 

ГТО;  

- 1 раз в пять лет отмечать День рождения детского сада с участием детей, родителей 

и гостей; 

- ежегодные экологические акции «Покормите птиц зимой», «Детский сад озелени»; 

-  тематические выставки творческих работ детей и совместных творческих работ 

родителей и детей в фойе; 

- проведение тематических недель «Неделя здоровья», «Неделя безопасности», 

«Неделя психологии» и другие.  

На уровне группы поддерживаем традиции: 

«Утренний круг» — это форма организации образовательной деятельности взрослых 

и детей в режимном моменте, общение воспитателя с детьми в начале дня, когда дети 

собираются все вместе для того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах.  Именно на утреннем круге зарождается и 

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог). 

«Вечерний круг» подводим итоги прошедшему дню: что планировали, что 

получилось, над чем нужно поработать, отмечаем положительные моменты. 

«Сказка перед сном» - ритуал в младших группах. 
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«Новости выходного дня» - по понедельникам ребята рассказывают, как провели 

выходные. 

Ритуал «Чествование именинника» объединяет ребят и мотивирует на дружный 

хоровод, изготовление подарка, теплые поздравления. 

«Наша гордость» - на стенде вывешиваются благодарности, сертификаты детей, тем 

самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

«Моё настроение сегодня» - ежедневно утром отмечают своё настроение в уголке 

эмоций на стенде «Мое настроение». 

 Особенности РППС, отражающие образ и ценности МБДОУ. 

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, 

обусловливающих реализацию воспитательного процесса в МБДОУ с учетом их 

пространственной организации. Предметно-пространственная среда не только отражает 

традиционные российские ценности, но и способствует их принятию и раскрытию 

ребенком. Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику МБДОУ и включает оформление помещений, оборудование, 

игрушки. При выборе материалов и игрушек мы ориентируемся на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. 

В МБДОУ патриотическую направленность наполняют: оформленный коридор по 

патриотическому воспитанию;  стена «Чтобы помнили» где представлены портреты 

участников ВОВ родственников детей и сотрудников,  вечный огонь; оформлена лестница 

«Калуга прошлого и Калуга настоящая»; оформлена лестница «Калуга – космическая»; 

патриотические уголки в групповых помещениях. Приобщение к истокам русской 

культуры отражено в комплексе мини-музеев, созданных в групповых помещениях. 

Экологическая направленность просматривается в групповых помещениях и на 

территории МБДОУ. В группах имеются «экологические уголки», календари природы, 

реализуются проекты «Огород на окне», «Наши домашние питомцы», оформлены 

коллекции из природных материалов.  На территории оборудован огород.  

Укреплению здоровья способствует укомплектованный оборудованием и 

инвентарём спортивный зал. В каждой группе созданы «уголки здоровья» и «уголки 

уединения». На территории имеется спортивная площадка. В МБДОУ имеется кабинет 

учителя-логопеда и педагога-психолога.  

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства МБДОУ, в том  числе и самими детьми. Дети 

совместно с педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в 

«Кукольный уголок», и т.д. В коридорах и лестничных пролетах детского сада традиционно 

оформляются фотовыставки, экспозиции рисунков и поделок детей. 

Отражается в РППС и событийный дизайн. Данная форма взаимодействия 

подразумевает оформление предметно-пространственной среды детского сада к значимым 

событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы 

и другие конкретные событийные мероприятия.  

Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории детского сада, 

но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают 

художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие 

ребенка с окружающим миром. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно 

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
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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 воспитания.  

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

особое внимание уделяется формированию патриотических качеств личности, любви к 

родному краю, Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что город Калуга 

это город с богатым пошлым, с устоявшимися традициями. 

Подрастающее поколение нашего города должно знать и гордиться 

особенностями своей малой родины, родного город, любить его и осознавать себя 

частицей этого города.  

В МБДОУ учитываются национально-культурные традиции народов России, 

педагоги знакомят воспитанников с различными народными обычаями, организуют с 

детьми игры народов России, слушают музыкальные произведения различных народов, 

знакомятся с литературой разных народов, и др. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками.  

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. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и 

уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: «от взрослого», который создает 

предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств насыщая 

ее ценностями и смыслами; «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – 

воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающая смыслы и ценности воспитания. Формируются нравственные, гражданские, 

эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт деятельности (в особенности – игровой), 

позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания.  

При построении среды Дошкольного учреждения педагогическим коллективом так 

же учитывались возрастные и половые особенности детей как в организации пространства 

групповых помещений (размер и расстановка мебели), так и в содержательном характере 

игрушечных материалов. Это условие является одним из наиболее важных требований к 

организации любого пространства жизнедеятельности детей. В построении среды, 

особенно в старших группах, мы учитывали возможности и мальчиков и девочек, чтобы 

они могли проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности.  

В организации воспитательной работы учитывается также принцип сезонности. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники (Новый год), общественно-политические праздники (День 
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Победы). Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

При организации воспитательной деятельности мы учитываем основные принципы: 

• возрастные и индивидуальны особенности детей; 

• культуросообразный характер воспитания; 

• системный характер воспитания, направленный на формирование целостной 

картины мира; 

• применение системно-деятельностного подхода с детьми; 

• непосредственное привлечение родителей к процессу воспитания. 

Воспитательный процесс в МБДОУ выстраивается с учетом концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Общности образовательной организации. 

В дошкольной образовательной организации выделяются следующие общности: 

• педагог - дети,  

• родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

• педагог - родители (законные представители). 

• дети-дети 

• педагог-педагог 

• родители (законные представители) – родители (законные представители) 
 

Ценности и цели:  

 

профессионального 

сообщества 

профессионально- 

родительского 

сообщества 

детско-взрослого 

сообщества 

Ценность детства и каждого 

ребенка как личности. 

Цели: создание условий для 

раскрытия личностного 

потенциала ребенка. 

Ценность принятия и 

уважения. 

Цель: вовлечение 

родителей в процесс 

воспитания ребенка. 

Ценности доверия, 

дружбы, 

ответственности и 

заботы. 

Цель: равноправие и 

партнерство взрослого и 

ребенка. 

 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей: 
 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

- являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 
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- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывают 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. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей: 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми на прогулке, во время общих мероприятий и праздников, на выездах за территорию 

детского сада, на экскурсиях.  

Это обеспечивает помимо подражания и приобретения нового опыта послушания, 

опыт следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Кроме этого, 

для старших детей отношения с младшими – это возможность стать авторитетом и образцом 

для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Деятельности и культурные практики в организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 
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Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

• когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

• ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным 

традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 
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Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается 

в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с 

правилами, традиционные народные игры; 

• воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

• учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

• учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других 

людей; 

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

• совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно 

с педагогическим работником; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 
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жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 

своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность 

– «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

- введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

• формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
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планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности – 

«культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Направления воспитательной работы. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

• воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по 

имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять 

и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 



 

52 

 

      

 

следующее: 

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, 

широкое включение их произведений в жизнь Организации; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное);  

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования;  

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности;  

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами.  

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющим различные, в том числе ограниченные, возможности здоровья.  

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом. Дошкольное учреждение сотрудничает с 

различными организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. Организации, с которыми взаимодействует МБДОУ представлены в таблице. 
Таблица  

Учреждение Цель Результат 

ГБУЗ КО «Областной 

центр медицинской 

профилактики» 

- Просвещение педагогов  

-Формирование представлений 

о здоровом образе жизни 

- Повышение знаний о 

сохранении здоровья и 

профилактики заболеваний  

- Сформированы 

представления о здоровом 

образе жизни 

МУЗ «Детская 

городская больница» 

Плановая работа по 

проведению профосмотра детей 

врачами – специалистами и 

педиатром. 

Медицинские 

профосмотры детей 

проводятся регулярно, в 

намеченные сроки. 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Калужской области» 

Соблюдение СанПиН, 

профилактика и 

предупреждение 

инфекционных заболеваний 

Своевременная 

профилактическая работа, 

санпросвет сотрудников 

ДОУ и родителей 

воспитанников 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Активизация познавательного 

интереса к объектам культуры в 

Расширение 

образовательного 



 

53 

 

      

 

«ЦБС г. Калуги»  

библиотека - филиал №7 

им. Н.А. Некрасова 

окружающем мире. 

Формирование интереса и 

потребности в чтении 

(восприятии) книг, развитие 

эстетического вкуса, 

расширение кругозора детей. 

Формирование ценностного 

ориентира дошкольников через 

знакомство с историей, 

культурой и традициями 

родного города. Воспитание 

патриотических чувств. 

пространства. 

Формирование устойчивого 

интереса к чтению 

художественной 

литературы, расширение 

кругозора о детских книгах, 

их авторах, персонажах. 

уважения к книге. 

Обогащение знаний об 

истории родного города, 

его культуре, традициях. 

ГАОУ ДПО «КГИРО» Создание оптимальных условий 

для повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

в условиях модернизации 

дошкольного образования. 

Повышение мотивации 

педагогов в росте 

профессионального мастерства. 

Активизация творческого 

потенциала педагогов по 

обобщению передового 

педагогического опыта и его 

распространения. Создание 

условий для непрерывного 

образования педагогических 

кадров 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов и 

мотивации к 

педагогической 

деятельности. Создание 

условий для формирования 

положительного имиджа 

педагога. Повышение 

престижа педагогической 

профессии, повышение 

социального статуса 

воспитателя. Повышение 

качества образовательного 

процесса. Повышение 

категорийности педагогов 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Стратегия» города 

Калуги 

- Коррекция психолого-

педагогического 

сопровождения развития детей 

Положительные результаты 

в развитии воспитанников 

МБОУ СОШ №18 г. 

Калуги 

- Обеспечение преемственности - создание единого 

образовательного 

пространства, 

благоприятных условий для 

развития ребенка; 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законным представителям) обучающихся с 

ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

В настоящее время сложились устойчивые формы работы ДОУ с семьей, которые в 

дошкольной педагогике принято считать традиционными: коллективные (массовые) - 

совместные мероприятия педагогов и родителей (возможно участие детей) 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 
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родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между 

педагогами и родителями. 

В организации используются следующие виды и формы работы с семьей: 

• родительское собрание;  

• педагогические лектории;  

• родительские конференции;  

• круглые столы;  

• мастер-классы и др.  

 

Организационный раздел Программы воспитания. 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника», в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с 

ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 

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

в особенности - игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся 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 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события 
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проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для 

обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно- 

пространственной среды в МБДОУ предоставляет возможность для совместной 

деятельности педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по 

её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

• знаки и символы государства, региона, населенного пункта (флаги, гербы РФ, 

Калужской области, города  Калуга); 

• компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО (предметы 

народного творчества Калужской области); 

• компоненты среды отвечают требованиям ФГОС ДО: экологичность, 

природосообразность, безопасность; 

• компоненты среды обеспечивают детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

• компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей (совместные детско-родительские проекты, выставки «Мое 

генеалогическое древо», выставки детских рисунков «Милая мамочка», «Любимая 

бабушка», «Мама, папа, я – спортивная семья» и т.д., фотоальбомы «Моя семья»); 

• компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную 

картину мира («Исследовательские центры», «Центры природы» в групповых 

ячейках, литература, демонстрационный материал, дидактические пособия); 

• компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства («Уголок 

дежурства» в групповых ячейках, инвентарь для уборки на прогулочных площадках 

и верандах); 

• компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта (спортивный зал со спортивным инвентарем, памятки, алгоритмы, схемы по 

мытью рук, по порядку одевания на прогулку, демонстрационный материал, 

литература, дидактические пособия); 

• компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа (демонстрационный материал, литература, дидактические пособия). 

При выборе материалов и игрушек для РППС ДОО ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В МБДОУ образовательная деятельность строится на основе основополагающего 
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принципа дошкольного образования – объединение обучения и воспитания в единый 

образовательный процесс. В дошкольном возрасте все виды взаимодействия с ребенком, 

включая режимные моменты, решают как воспитательные, так и обучающие задачи в 

неразрывном единстве. Следовательно, в отдельных штатных единицах для осуществления 

воспитательной работы в дошкольных организациях необходимости нет и в МБДОУ они не 

предусмотрены. Воспитанием детей должны заниматься все сотрудники МБДОУ от 

педагогов и руководителей до обслуживающего персонала, в тесном контакте с семьями 

воспитанников. 

Педагоги МБДОУ уделяют большое внимание совершенствованию и обновлению 

воспитательной деятельности с детьми. Росту профессионального мастерства 

педагогических работников способствуют педагогические советы по воспитательным 

проблемам, работа над методическими темами. В МБДОУ распределены функциональные 

обязанности, связанные с организацией и реализацией воспитательного процесса и 

представлены в таблице.  
Таблица 

Наименование должности Функция 

Заведующий планирование, организация, реализация, обеспечение 

воспитательной деятельности 

  Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

повышение квалификации педагогов ДОУ в сфере 

воспитания,  

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов;  

- планирование воспитательной деятельности в ДУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год;  

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; - наполнение 

сайта ДУ информацией о воспитательной деятельности; - 

организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив;  

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов. 

Воспитатель - обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОО;  

- организация работы по формированию общей культуры 

воспитанников; 

 - внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 
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 - организация воспитанников в мероприятиях, 

проводимых городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности 

Инструктор по физической 

культуре 

способствует физическому воспитанию дошкольников 

   Учитель-логопед оказывает коррекционную помощь воспитанникам 

Педагог-психолог психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий 

Музыкальный                     

руководитель 

развивает художественно-эстетический вкус детей, 

эмоциональную отзывчивый к красоте, знакомит с 

миром искусства средствами музыки 

   Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; - 

участвует в организации работы по формированию 

общей культуры  

 

 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), 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 обучающихся, 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 педагогическим работником 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 обучающихся и педагогических 

работников. 

Основные условия реализации Программы воспитания в Организации 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 



 

58 

 

      

 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ 

соответствует государственным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Для ведения образовательной деятельности, сохранения и укрепления здоровья 

детей в ДОУ оборудованы: 

• групповые помещения со спальнями, гигиеническими и туалетными комнатами, 

раздевальными комнатами; 

• пищеблок с раздаточной, кухней, моечной, кладовыми; 

• прачечная с постирочной, гладильной, и кладовой для хранения мягкого 

инвентаря; 

• музыкальный зал; 

• физкультурный  зал; 

• изостудия; 

• кабинет педагога-психолога; 

• кабинет учителя-логопеда; 

• медицинский блок с кабинетом, изолятором, прививочным кабинетом. 

Оборудованы кабинеты: заведующей, методический кабинет, кабинет завхоза, 

музыкального руководителя. 

На территории МБДОУ находятся  участков для организации прогулок с детьми, 

оборудованные малыми формами, 1 физкультурная площадка. В соответствии с графиком 

регулярно проводится обследование спортивного и игрового оборудования на 

прогулочных участках и спортивной площадке. 

В МБДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для медицинского 

осмотра детей, процедурного кабинета, оборудованный в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

В МБДОУ имеется музыкальный, физкультурный зал, оснащённый необходимым 

оборудованием для проведения физкультурных, музыкальных занятий.  

 В МБДОУ создана современная эстетическая среда. 

Группы оформлены в определённом стиле, с хорошо подобранной цветовой 

гаммой, укомплектованы  удобной мебелью, игровым оборудованием, отвечающим 

современным требованиям и СанПиН В каждой группе оформлен мини-музей 

определённой тематической направленности, оборудованы «спортивные уголки» и 
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«уголки здоровья». Интерьер и развивающая среда постоянно обновляется и пополняется. 

 Образовательное пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и образовательной деятельностью. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех образовательных областях: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития; вместе с тем, 

обеспечивает открытость учреждения, создаёт условия для участия родителей в 

образовательной деятельности 

В музыкальном зале имеются синтезатор,  музыкальный центр,  CD-

диски к праздникам различной тематики,  набор музыкальных инструментов для 

детского оркестра, музыкально-дидактические игры  и др. 

В физкультурном зале  имеется стационарное и переносное оборудование для 

лазания, ползания, прыжков, метания и для спортивных игр: шведская стенка, дуги и 

скамьи для лазания, стойки; спортивный инвентарь: скакалки, обручи, мячи, 

гимнастические палки, кегли, мешочки для метания, "дорожка здоровья", нетрадиционное 

оборудование, разные  виды  мягких модулей – конструкторов и другое оборудование. 

 Методический кабинет детского сада оснащён всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса с дошкольниками: 

• нормативно-правовая база организации деятельности дошкольного 

образовательного учреждения; 

• современные программы и технологии дошкольного образования; 

• методические рекомендации по основным направлениям работы с 

дошкольниками; 

• обобщённый положительный педагогический опыт воспитателей; 

• библиотека методической и детской литературы; 

• демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации 

педагогической деятельности с дошкольниками 

Логопедический кабинет оборудован зеркалами, разовыми шпателями для 

постановки звуков и артикуляционного массажа, оснащён картотеками игр (на развитие 

речевого дыхания, мелкой моторики), предметами и сюжетными картинками по 

лексическим темам, картами-схемами для обучения рассказыванию и описанию 

предметов, шнуровками, вкладышами, мозаиками, наборами материалов для 

автоматизации и дифференциации звуков, авторским оборудованием. 

В кабинете педагога-психолога имеются комплект дидактических игр на развитие 

познавательных процессов, картотеки игр и упражнений 

для развития и коррекции познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

диагностические методики. 

 Изостудия оснащена интерактивной доской, имеется набор различных 

изобразительных материалов, наглядно-дидактические пособия, репродукции картин, 

материалы для совместной и самостоятельной творческой деятельности. 

Медицинский блок, пищеблок и прачечная оборудованы необходимым 

специализированным и технологическим оборудованием. 

 Коридоры и лестничные марши используются для получения образовательной 

информации, ознакомления с государственной символикой, правилами поведения в 

чрезвычайных ситуациях, творчеством детей и взрослых, их достижениями, 

достопримечательностями города, текущими событиями.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

стимулирует процесс развития и саморазвития каждого ребенка, социализации и 

коррекции, инициирует познавательную и творческую активность детей, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

В педагогическом процессе ДОУ для развития познавательного интереса, 
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повышения уровня и качества знаний у детей,  проведения методических и 

других  мероприятий используются разнообразные технические средства: 

• музыкальные проигрыватели – 11 шт.;  

• музыкальный центр -  2 шт., 

• компьютер – 7 шт.,  

• ноутбук – 9 шт., 

• МФУ – 2 шт., 

• принтер – 6 шт., 

• мультимедийная установка (видеопроектор, экран, ноутбук). – 2 шт, 

• брошюратор – 1 шт., 

• ламинатор – 1 шт, 

• интерактивная доска, 

• фотоаппарат 

  и другая оргтехника для проведения  образовательной деятельности с детьми, для 

сбора и анализа информации, оформления педагогической документации. 

В МБДОУ имеется доступ к информационным системам, информационно-

коммуникативным сетям через систему WI-FI. Педагоги имеют возможность посещать 

образовательные сайты, порталы, электронные библиотеки и прочее. Для ведения 

документации в электронном виде, планирования образовательной работы, создания 

презентаций к проведению занятий с воспитанниками в группах имеются ноутбуки, 

принтеры, проекторы и экраны. Для четкого изображения на экранах окна оборудованы 

жалюзи. Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах 

комфортных условий пребывания детей каждая группа оборудована следующей бытовой 

техникой: пылесос для сухой уборки, бактерицидными лампами. 

Обеспечение безопасности. 

Для обеспечения безопасности в МБДОУ модернизирована пожарная сигнализация, 

введена в действие тревожная кнопка, пути возможной эвакуации оборудованы световыми 

табло «Выход». 

Поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, пожарные краны.  Все двери оснащены доводчиками. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. В целях усиления 

инженерно-технической защищенности, а также уменьшения вероятности совершения 

террористических актов в учреждении установлены домофоны. Ночью охрана ДОУ 

осуществляется сторожами. 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

В МБДОУ имеются следующие средства обучения:  

• печатные (учебно-методические пособия, детские книги для чтения, хрестоматии, 

энциклопедии, рабочие тетради, серии и альбомы предметных и сюжетных картинок, 

раздаточный материал и т.д.);  

• электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы);  

• аудиовизуальные (презентации, видеофильмы, музыкальные произведения, 

образовательные занятия, др.;  

• наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски, демонстрационные картины, плакаты по ПДД, ЗОЖ, и др.);  

• демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, интерактивные стенды, дорожные 

знаки, светофоры, репродукции картин с изображением природы);  

• картотека предметных и сюжетных картинок, «алгоритмы» для составления 

рассказов о предметах и объектах, дидактические игры по развитию речи, книги в 

соответствии с возрастом детей, детские журналы, детские энциклопедии, справочная 

литература, словари и словарики, книги по интересам о достижениях в различных 

областях, книги, знакомящие с культурой русского народа, разных народов России и мира: 
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сказки, загадки, потешки, игры, книжки-раскраски, книжки-самоделки, альбом с 

фотографиями детей в разных видах деятельности. 

 • приборы для проведения познавательно-исследовательской деятельности 

(микроскопы, мерные стаканы; мерные ложки; баночки; пробирки; магниты; трубочки; 

стеклышки; весы; воронки; камешки; ракушки металлические предметы; образцы бумаги; 

ткани разных видов; губки; и т.д.);  

• спортивное оборудование (велосипеды, тренажёры, самокаты, гимнастическое 

оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.). Атрибуты для подвижных и 

малоподвижных игр с детьми, нетрадиционное спортивное оборудование, картотеки 

подвижных игр с детьми в группе и на улице, др.  

• разнообразные изобразительные материалы для рисования, лепки, аппликации, 

наборы картин, различные образцы предметов декоративного творчества, раскраски, 

материал для конструирования и художественного труда и т.д. 

• детские музыкальные инструменты, дидактические игры, различные виды театра: 

«би-ба-бо, плоскостные, театр-игрушки, «фланелеграф», магнитофон с набором дисков 

детских музыкальных произведений, детских песен, сказок, детские костюмы для 

театрализации, национальные коcтюмы, и др.  

• конструкторы типа «Lego», крупный деревянный строитель, строитель 

пластмассовый, металлический конструктор. Мелкие игрушки для обыгрывания. 

 • комнатные растения с указателями по программе, леечки, опрыскиватель, 

палочки для рыхления почвы, «алгоритм» ухода за растениями, календарь природы 

(погоды), материалы для исследовательской деятельности и др.  

• кукольная мебель, комплекты постельного белья, одежды для кукол по сезонам, 

куклы разного размера и пола, коляски. Модули к сюжетно-ролевым играм. Машинки, 

атрибуты к играм и др.  

**Социально-коммуникативное развитие (гражданственность и патриотизм) - 

наглядные пособия по символике Калуги и Калужского края, по достопримечательностям 

Калуги, по народным промыслам Калужского края, научно-познавательные фильмы. 

 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы. 

 

5-6 лет  6-8 лет  

 

 

 

 
 

 

 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня. 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 

самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений.  

Основными компонентами режима в Дошкольном учреждении являются: сон, 

пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-5-6-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-6-8-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
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пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. Время образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и  

физической активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренными Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), 

и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования).  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и т. д.). Режим питания рассчитан на 12-часовое пребывание детей в 

Дошкольном учреждении и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН по питанию). Согласно пункту 

183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона 

года. 

В МБДОУ разработаны режимы: 

• На холодный и теплый периоды года. 

• Щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных. 

• Индивидуальный режим для вновь поступающих детей раннего возраста. 

• Двигательной активности на теплый и холодный периоды года. 

В летнее время распорядок дня изменяется с тем, чтобы дети больше времени 

проводили на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать 

необходимую им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу. 

В теплое время года прием детей, утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг лучше 

проводить на свежем воздухе.  

В период адаптации рекомендуется посещения МБДОУ на один-два часа, с 

постепенным увеличением времени. В адаптационный период ведется совместная работа 

воспитателя с психологом детского сада (при возможности).  

В режиме дня вносятся изменения:  

• период адаптации детей (постепенное увеличение времени пребывания с 2 часов 

до полного дня, индивидуально для каждого ребёнка);  

• в период проведения каникул и недель здоровья (увеличивается время пребывания 

на воздухе, проводится организованная образовательная деятельность только по 

физическому и художественно-эстетическому развитию); 
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 • в период утренников и праздничных мероприятий не проводится организованная 

образовательная деятельность, скорректировано время прогулок;  

• в период карантина (по требованиям санэпиднадзора);  

• гибкий режим (коррекция пребывания ребёнком в группе по заявлению родителей 

(законных представителей).  

• разовые изменения вносятся при организации театрализованных представлений, 

экскурсий и походов. 

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности (ТНР) в холодный период 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Время  

Содержание деятельности, 

виды деятельности 

 

 

Характер деятельности 

7.00-8.00 

 

 

Прием детей. 

Индивидуальная работа по 

заданию учителя-логопеда. 

Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность 

детей. Инд. работа 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры. 

Развитие мелкой моторики. 

Совместная организованная 

деятельность 

8.10-8.30 Утренний круг  

8.30-9.00 

 

Подготовка к завтраку, 

дежурство, завтрак 

Совместная деятельность в 

режимном моменте, 

9.00.-10.40 

 

Организованная 

образовательная деятельность.  

Совместная организованная 

деятельность 

10.20-10.30 Второй  завтрак. Совместная деятельность в 

режимном моменте, 

10.40-12.10 

 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка  

Совместная деятельность в 

режимном моменте (одевание), 

совместная организованная 

деятельность (игра, наблюдение, 

труд), самостоятельная деятельность 

детей 

12.10-12.20 

 

 

Возвращение с прогулки, игры,  

артикуляционная гимнастика. 

Совместная деятельность в 

режимном моменте (раздевание), 

самостоятельная деятельность детей 

12.20-12.40 Подготовка к обеду, дежурство, 

обед. 

Совместная деятельность в 

режимном моменте,  

12.40-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в 

режимном моменте (подготовка ко 

сну), 

15.10-15.25 Подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные 

процедуры 

Совместная деятельность в 

режимном моменте 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, 

полдник 

 Совместная деятельность в 

режимном моменте 

15.50-16.30 Коррекционный час: 

- дыхательная гимнастика, 

- артикуляционная гимнастика, 

- пальчиковая гимнастика; 

Совместная организованная 

деятельность  
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- индивидуальная работа по 

заданию учителя-логопеда; 

занятия, игры 

16.30. – 16.40 Вечерний круг  

16.40-18.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка  

Совместная деятельность в 

режимном моменте (одевание), 

самостоятельная деятельность детей 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, игры. 

Уход детей домой. 

Совместная деятельность в 

режимном моменте (раздевание), 

самостоятельная деятельность детей 
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Режим дня  в группах компенсирующей направленности (ТНР) 

на холодный период. 

 

Подготовительная  к школе группа (6 -7 лет) 

Время  

Содержание деятельности, виды 

деятельности 

 

 

Характер деятельности 

7.00- 8.00 

 

 

Прием детей. 

Индивидуальная работа по заданию 

учителя-логопеда. 

Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность 

детей. Инд. работа 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика, оздоровительные 

процедуры. 

Развитие мелкой моторики. 

Совместная организованная 

деятельность 

8.10 – 8.30 Утренний круг  

8.30-9.00 

 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак Совместная деятельность в 

режимном моменте, присмотр и 

уход. 

9.00.-11.10 

 

Организованная образовательная 

деятельность - занятия 

Совместная организованная 

деятельность 

10.20 – 10.30 Второй завтрак.  

11.10-12.20 

 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдение, труд), подвижные 

игры, трудовая деятельность, 

индивидуальная работа,  

Совместная деятельность в 

режимном моменте (одевание), 

совместная организованная 

деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки, игры,  

артикуляционная гимнастика. 

Совместная деятельность в 

режимном моменте (раздевание) 

12.45-13.15 

 

Подготовка к обеду, дежурство, обед. Совместная деятельность в 

режимном моменте 

13.15-15.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в 

режимном моменте (подготовка 

ко сну), 

15.00-15.25 

 

Подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные процедуры 

Совместная деятельность в 

режимном моменте 

15.25-15.55 Подготовка к полднику, полдник Совместная деятельность в 

режимном моменте 

15.55 -16.10 Коррекционный час: 

- дыхательная гимнастика, 

- артикуляционная гимнастика, 

- пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа по заданию 

учителя-логопеда. 

Совместная организованная 

деятельность  

16.10 – 16.35 Самостоятельная художественная 

деятельность, игры,  индивидуальная 

работа по заданию учителя-логопеда. 

Совместная организованная 

деятельность, самостоятельная 

деятельность детей 
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16.35-16.45 

 

Вечерний круг Совместная организованная 

деятельность 

16.45-18.15 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  Совместная деятельность в 

режимном моменте (одевание), 

самостоятельная деятельность 

детей 

18.15 - 19.00 

 

 

Возвращение с прогулки, игры. Уход 

детей домой. 

Совместная деятельность в 

режимном моменте 

(раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

 

Режим двигательной активности 

 
Формы работы Количество и длительность  (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

5-6 лет 6-7 лет 

Двигательная 

деятельность 

 

 

Занятие в 

помещении 

2 раза в неделю 25 мин 2 раза в неделю 30 мин 

Занятие на 

воздухе 

1 раз в неделю 25 мин 1 раз в неделю 30 мин 

Музыкальная 

деятельность  

Занятие по 

музыкальному 

развитию 

2 раза в неделю 25 мин 2 раза в неделю 30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

 

Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно  

10 мин 

Ежедневно  

12 мин 

Подвижные и 

спортивные игры  

Ежедневно  

не менее 2-х игр  

по 8-10мин 

Ежедневно  

не менее 2-х игр  

по 10 -12 мин 

Физкультминутки 

(в середине 

статистического 

занятия 

Ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий 

 

Активный отдых 

 

 

 

 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 25 мин 1 раз в месяц 30 мин 

Физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 25-30 мин. 2 раза в год до 30-35 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно.  Характер и продолжительность двигательной активности зависит от 

индивидуальных особенностей и потребностей детей. Проводится под руководством 

воспитателей. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
Планирование образовательной деятельности в МБДОУ основывается на тематическом 

принципе построения образовательного процесса. Этот принцип будет реализовываться только 

при условии слаженности в работе всего педагогического коллектива.  

В тематическом построении образовательного процесса предполагается выделение 

ведущей темы недели. Тема как знание о какой-либо сфере деятельности, представляется 
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педагогом в эмоционально-образной форме. Предварительный подбор взрослым основных тем 

предают системность и культуросообразность образовательному процессу. 

Тематика досуговых мероприятий тесно связана с темами комплексно-тематического 

планирования, а также с «Календарным графиком мероприятий, утверждённых 

Министерством просвещения РФ на учебный год», где досуги становятся итоговыми 

мероприятиями в деятельности воспитателя и специалистов с детьми.  

Темы ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес 

детей: - явлениям нравственной жизни ребенка; - окружающей природе; - миру искусства и 

литературы; - традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День города, День народного 

единства, День защитника Отечества и др.); - сезонным явлениям; - народной культуре и 

традициям. 

Ежегодно тематика может корректироваться. 

Согласно ФОП ДО, Федеральный календарный план воспитательной работы является 

единым для ДОО, соответствует разделу 36 ФОП ДО. МБДОУ вправе наряду с Планом 

проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей. Все мероприятия должны проводиться с 

учетом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Федеральный календарный план воспитательной работы соответствует пункту 36 ФОП ДО. 

 

3.5. Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ должна 

обеспечивать реализацию АОП ДО. МБДОУ имеет право самостоятельно проектировать 

РППС с учетом психофизических особенностей обучающихся. 

 В соответствии со Стандартом, РППС МБДОУ должна обеспечивать и гарантировать: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, 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 МБДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ 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; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=234
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• 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). 

РППС МБДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС 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 ОВЗ, 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 РППСв зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

• полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (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 ОВЗ, 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 ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

• безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

• эстетичной - все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

РППС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
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воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует 

помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты 

развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти 

образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и 

совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы 

для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. В МБДОУ в группах организованы центры детской активности, которые 

обеспечивают все виды детской деятельности.  

Центры детской активности в группах: 

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие». 

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития 

у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое    развитие»,     «Социально-коммуникативное     

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие». 

4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое  развитие»,   

«Социально-коммуникативное   развитие»   и «Художественно-эстетическое развитие». 

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а так же демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют 

реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
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«Социально-коммуникативное развитие». 

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми 

и сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

8. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей. 

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

10. Центр уединения предназначен для снятия  психоэмоционального напряжения 

воспитанников. 

11. Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности воспитателя 

и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию имеющихся у них 

нарушений. 

12. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми 

развивающими материалами, чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности 

несли максимальный развивающий и обучающий эффект. Количество и организация Центров 

варьируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации помещения. 

В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

в помещениях МБДОУ имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе: интерактивная доска, ноутбуки, 

проекторы. 

Для реализации Программы используется всѐ пространство Учреждения. Эффективно 

используются раздевалки в групповых комнатах и коридоры: в них размещаются выставки 

детского и совместного творчества, фотографии, рисунки детей, поделки из природного 

материала. РППС играет большую роль не только в помещении детского сада, но и на 

прогулочных участках. В каждой возрастной группе имеется участок для проведения прогулок, 

на котором расположены: беседки, скамейки, столы для творческой деятельности, песочницы, 

качели, горки, цветники. На территории разбиты цветники, на которых для каждой группы 

имеется свой участок. Активно используется спортивная площадка. 

Во второй период реализации Программы, когда большую часть времени дети проводят 

на прогулочных участках, РППС переносится на свежий воздух, на веранду, на площадки, где 

дети могут реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в 

теплое время года. 

Развивающая предметно-пространственная среда–часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 



 

71 

 

      

 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Оборудование логопедического кабинета 

1. Мебель: столы ,стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

2. Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой ,индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей; 

3.  Зонды  логопедические для  постановки звуков, а также  вспомогательные средства 

для  исправления  звукопроизношения  (шпатели, резиновые соски-пустышки 

пластинки для  миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной 

обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор ,ватные 

диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля ит.п. 

4. Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;

  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши  животных, одежда,  

обувь  и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова–

антонимы, слова–синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; 

глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные 

предложения; однородные члены  предложения,  картинки и с изображением предметов, 

объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами ит.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной 

линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) ит.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и 

модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки(на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 
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(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная 

лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 

альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

• Разрезная азбука. 

• Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов,слов. 

• Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы 

простых и сложных предлогов. 

• Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

• Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

• Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

 

** Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды части 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений представлены в 

таблице. 

Таблица 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 Парциальная программа 

патриотического воспитания для 

детей 3-7 лет «Родной город - 

Калуга». 

Патриотические уголки в группах.  

Наглядные пособия по ознакомлению 

с родным городом.  

ТСО для просмотра видео и фото, 

прослушивания аудиозаписей.  

Макеты с 

достопримечательностями города 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

Краткая презентация Программы 

АОП ДО ориентирована на детей от 5 до 7 лет, имеющих тяжелые нарушения речи и направлена 

на создание условий для исправления речевых нарушений и связанных с ними процессов, а также для 

получения дошкольного образования. 

Программа направлена на приобретение опыта детей в различных видах деятельности: игра, 

общение, труд, познание, рисование, аппликация, лепка, музыкальная деятельность, чтение 

художественной литературы и вхождение в мир человеческой культуры. 

Отличительной особенностью АОП ДО является коррекционное направление работы, цель 

которого выравнивание речевого и психофизического развития детей. Работа в данном направлении 

осуществляется специалистами учреждения (учитель-логопед, воспитатель, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель). В АОП ДО определены 

необходимые условия для её реализации. Это, прежде всего, пространство группы и участка, 

безопасная мебель, игрушки разного назначения, игры, удовлетворяющие потребности детей в 

движении, познании окружающего мира, профессиональные кадры и взаимодействие с семьями 

детей. 

Режим работы МБДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – образовательная 

деятельность в учебный период, с июня по август – образовательная деятельность в летний 

оздоровительный период. Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 

19.00 часов. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. Образование и обучение 

осуществляется на русском языке. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В соответствии с п. 2.10 ФГОС ДО Программа МБДОУ составлена с 

учетом соотношения – объём обязательной части программы составляет не менее 60 %, объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений – не более 40 %. 

 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

ФАОП ДО - ссылка 

Парциальная программа патриотического 

воспитания для детей от 3 до 7 лет 

«Родной город - Калуга» Авторы: 

творческая группа педагогов МБДОУ №51 

«Тополек» г. Калуги, 2023 г, принята 

педагогическим советом №3 от 04.04.2023, 

утверждена приказом МБДОУ №51 

«Тополек» г. Калуги № 75-1/02-05 от 

05.04.2023 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:   

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми,  

• в ходе режимных моментов,   

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,   

• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Взаимодействие с родителями воспитанников рассматривается как социальное партнерство, 

что позволяет добиваться эффективных результатов в развитии и воспитании детей, подготовке к 

обучению в школе. Деятельность педагогического коллектива МБДОУ по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по 

нескольким направлениям:  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=1
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- диагностико - аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач;  

- просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с 

детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах 

образовательной работы с детьми;  

- консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; 

способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего 

и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому.  

В МБДОУ поддерживаются образовательные инициативы семей воспитанников, 

приветствуется активное участие в событийной жизни дошкольного учреждения в рамках 

спортивных и творческих мероприятиях: ярмарках, конкурсах, выставках, спортивных праздниках. 

Взаимодействие с семьей в цифровой среде: сайт учреждения, соцсети «ВКонтакте», 

«Одноклассники». С текстом образовательной программы можно ознакомиться на официальном 

сайте МБДОУ http://ds51.kaluga.ru/ 

Результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость определения 

результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования рассматриваются как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка (ФГОС ДО раздела IV, п. 4.6). 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.

http://ds51.kaluga.ru/
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