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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Наименование  

программы 

Адаптированная образовательная  программа дошкольного образования  

МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» для обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (приведена в соответствии с ФАОП 

ДО) 

Сроки  5 лет 

Исполнитель  

программы 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 

СЕРПАНТИН», г. Ростов 

Руководитель  

программы 

Заведующий МДОУ  «Детский сад №5 СЕРПАНТИН»  г. Ростов  

Наталья Валентиновна Новикова.  

Цели АОП 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с 

тяжелыми множественными нарушениями развития, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья 

Задачи АОП 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ТМНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с ТМНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТМНР в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

ТМНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТМНР, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТМНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТМНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 
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Список используемых сокращений 

 

ДО — дошкольное образование 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

МДОУ – Муниципальное  дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад №5 СЕРПАНТИН» 

АОП — адаптированная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

ФОП  - федеральная образовательная программа (приказ Министерства 

Просвещения РФ от 30 сентября 2022 г. № 874) 

ФАОП  - федеральная адаптированная образовательная программа 

ППРОС –предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования 

ООП – особые образовательные потребности 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (далее – Программа, АОП) разработана в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 1 (далее 

- Стандарт). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования, 

а Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их 

достижения. 

Программа является документом, в соответствии с которым МДОУ, 

самостоятельно разрабатывает и утверждает адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования (далее - АОП ДО) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), в данном случае с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (далее ТМНР). 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры) АОП ДО, 

разработанные МДОУ соответствуют содержанию и планируемым результатам 

ФАОП ДО. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление модели 

образовательного процесса в МДОУ, возрастных нормативов развития, общих и 

особых образовательных потребностей обучающихся дошкольного возраста с 
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ТМНР, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в 

том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, 

выступают в качестве модулей, из которых создается АОП МДОУ. Структура 

Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Объем обязательной части образовательной программы должен составлять 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не 

более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников 

и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, а также качества реализации АОП МДОУ. Система 

оценивания качества реализации программы МДОУ направлена в первую очередь 

на оценивание созданных условий внутри образовательного процесса. 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Пояснительная записка. 

Цель реализации АОП ДО: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

раннего и дошкольного возраста с тяжелыми множетсвенными нарушениями 

развития, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

АОП содействует взаимопониманию и сотрудничеству, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ТМНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ТМНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТМНР в период дошкольного образования независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 
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ТМНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТМНР, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся с ТМНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в 

вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и 

укрепления здоровья обучающихся с ТМНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом АОП ДО построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

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

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МДОУ) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество МДОУ 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 ТМНР: 

1. Положение ведущей роли социальных условий среды и социальной ситуации 

развития для всех динамических изменений, происходящих в психическом 

развитии ребенка на любом возрастном этапе, когда социальные факторы 

рассматриваются как основные детерминанты детского развития. 

2. Идея о "смысловом строении сознания" - чувственный и практический опыт 

имеют ведущее значение в формировании сугубо индивидуального "смыслообраза 

мира" у ребенка. 

3. Теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования 

специальных технических средств, методов и приемов для раздражения 

проводящих путей, чувствительных областей коры головного мозга и 

формирования межнейронных связей как основы развития высших психических 

функций. 

4. Теория имитации и подражания, а также последовательного формирования 

умственных действий. 
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5. Теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поисково-

исследовательскую деятельность, в процессе которой формируется восприятие и 

осваиваются социальные способы действий с предметами, закладывается 

системная и полисенсорная основа познания. 

6. Стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их 

для развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания 

адекватного поведения. 

7. Положение о социальной природе вторичных нарушений в развитии у 

обучающихся и теория социальной компенсации. 

8. Принцип комплексного воздействия, то есть научно-обоснованное сочетание 

коррекционно-педагогической помощи в образовании обучающихся с ТМНР и 

медицинских мероприятий в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации инвалида (далее - ИПРА). 

9. Принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической 

помощи в образовании обучающихся с ТМНР, когда основой содержания 

коррекционно-педагогической помощи становятся результаты всестороннего 

анализа состояния психического и физического развития. 

10. Этиопатогенетический принцип, при котором форма, методы и содержание 

коррекционно-педагогической работы подбираются с учетом этиологии 

(причины), патогенеза (механизмов), тяжести и структуры нарушений здоровья и 

психофизического развития ребенка. 

11. Принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной 

направленности, означающий, что коррекционно-развивающая работа должна 

быть ориентирована на закономерности коммуникативного процесса; освоение 

средств общения для многих обучающихся со сложными нарушениями 

предполагает использование разнообразных невербальных и вербальных средств с 

постепенным усложнением различных форм символизации - от реальных 
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предметов к предметам-символам, картинкам или барельефам, естественным и 

специальным жестам, табличкам с написанными словами и фразами, устной, 

дактильной речи. 

12. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, 

когда специальные средства, методы и приемы обучения используются как для 

формирования у обучающихся с ТМНР новых более совершенных 

психологических достижений, механизмов компенсации, так и для развития 

функциональных возможностей анализаторов, коррекции нарушений поведения. 

13. Положение о совместно-разделенной деятельности педагогического 

работника и ребенка с ТМНР, что предполагает последовательную смену формы 

взаимодействия (при постепенной передаче инициативы от педагогического 

работника к ребенку) от совместной деятельности к совместно-разделенной, а 

затем самостоятельной деятельности ребенка с помощью или под контролем 

педагогического работника. 

14. Принцип социально-адаптирующей направленности образования 

заключается в том, что коррекция и компенсация недостатков развития 

рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство 

обеспечения ребенку с ТМНР максимально возможной самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни; 

15. Принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что 

перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы 

общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутверждении; 

16. Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных 

областей заключается в том, что деление Программы на образовательные области 
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не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, 

в форме изолированных занятий по модели учебных предметов в школе. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТМНР дошкольного возраста; 

17. Принцип инвариантности 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); 

18. Принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных 

задач в образовании ребенка с ТМНР.  

Содержание программы учитывает личностную направленность 

педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с 

этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы 

является преодоление социальной недостаточности ребенка. 

2.2 Планируемые результаты. Целевые ориентиры реализации АОП для 

обучающихся с ТМНР. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры задают вектор воспитательной деятельности 

педагогических работников и основную направленность содержания обучения. 

Психологические достижения, которые выбраны в качестве целевых ориентиров 

для обучающихся с ТМНР, являются результатом и могут появиться только в 

процессе длительного целенаправленного специальным образом организованного 

обучения. 

2.2.1. Целевые ориентиры периода формирования ориентировочно-

поисковой активности: 

1) ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство голода или 

насыщения, дискомфорт или комфорт, опасность или безопасность; 

2) синхронизация эмоциональных реакций в процессе эмоционально-

личностного общения с матерью, заражения улыбкой, согласованности в 

настроении и переживании происходящего вокруг; 

3) снижение количества патологических рефлексов и проявлений 

отрицательных эмоций в процессе активизации двигательной сферы, изменения 

позы; 

4) умение принять удобное положение, изменить позу на руках у матери и в 

позе лежа на спине, животе на твердой горизонтальной поверхности; 



14 

 

5) реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной 

интенсивности на сохранные анализаторы, высокой или средней интенсивности на 

анализаторы со снижением функциональных возможностей; 

6) поиск сенсорного стимула за счет движений головы, поисковых движений 

глаз, поисковые движения руки, локализация положения или зоны его 

воздействия; 

7) при зрительном наблюдении за предметом проявление реакций на 

новизну и интереса к нему; 

8) при слуховом восприятии снижение количества отрицательных 

эмоциональных реакций на звуки музыки; 

9) активное использование осязательного восприятия для изучения 

продуктов и выделения с целью дифференцировки приятно-неприятно; 

10) улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных 

стимулов (ласковая интонация речи, произнесённая непосредственно у детского 

уха, стимулов высокой или средней интенсивности); 

11) захват вложенной в руку игрушки, движения рукой, в том числе в 

сторону рта, обследование губами и языком; 

12) монотонный плач, редкие звуки гуления, двигательное беспокойство как 

средства информирования педагогического работника о своем физическом и 

психологическом состоянии; 

13) дифференцированные мимические проявления и поведение при 

ощущении комфорта и дискомфорта; 

14) активизация навыков подражания педагогическому работнику - при 

передаче эмоциональных мимических движений; 

15) использование в общении непреднамеренной несимволической 

коммуникации. 
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2.2.2. Целевые ориентиры периода формирования предметных 

действий: 

1) продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным 

стимулам, происходящему вокруг; 

2) тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета; 

3) ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование 

педагогического работника о дискомфорте после выполнения акта дефекации или 

мочеиспускания изменением мимики и поведения; 

4) поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в 

процессе общения со педагогическим работником; 

5) появление нестойких представлений об окружающей действительности с 

переживаниями обучающихся: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-

неприятного; 

6) проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия 

устойчивых, длительных положительных эмоциональных реакций; 

7) готовность и проявление стремления у обучающихся к выполнению 

сложных моторных актов; 

8) умение в процессе выполнения сложных двигательных актов 

преодолевать препятствия и положительно реагировать на них; 

9) проявление эмоционального положительного отклика на игры, 

направленные на развитие сенсорной сферы; 

10) проявление положительной эмоциональной реакции на звучание 

знакомой мелодии или голоса; 

11) дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная 

реакция на них в процессе общения со педагогическим работником по поводу 

действий с игрушками; 
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12) передвижение в пространстве с помощью сложных координированных 

моторных актов - ползание; 

13) выполнение сложных координированных моторных актов руками - 

специфические манипуляции со знакомыми игрушками; 

14) способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию 

из тех, что запечатлены в памяти и часто происходят в жизни; 

15) навык подражания - отраженное повторение простого моторного акта 

или социального действия с предметом после выполнения в совместной 

деятельности со педагогическим работником; 

16) узнавание знакомых людей, предметов, речевых обращений за счет 

совершенствования восприятия и появления способности путем анализа и 

преобразования ощущений, полученных с различных анализаторов, осуществлять 

ориентировку в пространстве и ситуации; 

17) ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой 

ситуации ситуативно-деловое общение как ведущая форма сотрудничества со 

педагогическим работником; 

18) использование в общении преднамеренной несимволической 

коммуникации; 

19) выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно 

окрашенной цепочки звуков речи (по подражанию и по памяти); 

20) понимание в ограниченном объеме (не более 5 слов, жестов или 

перцептивных цепочек) взаимосвязи между знаком и действием, знаком и 

предметом, умение выполнять действия или находить предмет путем 

ориентировки на знаковый эталон, либо после демонстрации действия 

педагогическим работником. 

2.2.3.  Целевые ориентиры периода формирования предметной 

деятельности: 
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1) использование орудия при приеме пищи: пить из чашки, есть ложкой; 

2) осуществление контроля положения тела при передвижении в 

пространстве с помощью ходьбы (ходьба у опоры при нарушениях опорно-

двигательного аппарата) на небольшие расстояния; 

3) изменение поведения в момент акта дефекации и (или) мочеиспускания, 

привлечение внимания педагогического работника с помощью доступного 

коммуникативного способа, фиксация произошедшего в виде социального знака; 

4) знание последовательности социальных действий при одевании, 

кормлении, согласование поведения с действиями педагогического работника, 

предвосхищение действия и преднамеренное выполнение 1-2 действий в цепочке; 

5) точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом 

отраженно за педагогическим работником (после выполнения в совместной 

деятельности); 

6) усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных 

предметных действий и их цепочек с определенной социально обусловленной 

закономерностью; 

7) ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности со 

педагогическим работником; 

8) ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным 

коммуникативным способом; 

9) осуществление практической ориентировки в свойствах предметов 

(форма, величина, фактура) и их различение путем обследования доступным 

способом; 

10) использование метода практических проб и последовательного 

применения ранее освоенных результативных действий для решения ситуативной 

практической задачи; 
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11) умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального 

инструмента; 

12) длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически 

правильной позе; 

13) проявление положительных эмоций при выполнении действий с 

предметами и учебных действий во время вертикализации с поддержкой; 

14) умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 

15) изменение поведения и выполнение действия в зависимости от 

жестового или речевого обращения педагогического работника; 

16) копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том 

числе звуковой и слоговой последовательности, отраженно за педагогическим 

работником, применение их с учетом социального смысла; 

17) согласование своих действий с действиями других обучающихся и 

педагогических работников: начинать и заканчивать упражнения, соблюдать 

предложенный темп; 

18) способность выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных мимических и пантомимических средств, дифференциация эмоций в 

процессе предметно-практической деятельности; 

19) выражение предпочтений: "приятно-неприятно", "удобно-неудобно" 

социально приемлемым способом; 

20) проявление инициативы, желания общения, информирование о своем 

состоянии и потребностях с помощью доступных средств коммуникации; 

21) использование в общении символической конкретной коммуникации; 

22) потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных 

играх, игровых ситуациях, по просьбе педагогического работника, других 

обучающихся. 
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2.2.4. Целевые ориентиры периода формирования познавательной 

деятельности: 

1) определенная или частичная степень самостоятельности во время приема 

пищи, при выполнении акта дефекации и (или) мочеиспускания, гигиенических 

процедур, одевании; 

2) информирование педагогических работников о чувстве голода и (или) 

жажды, усталости и потребности в мочеиспускании и (или) дефекации с помощью 

доступных средств коммуникации; 

3) самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения 

в зависимости от поставленной цели и внешних условий среды; 

4) поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, 

игнорирование лишних предметов при выполнении задания; 

5) умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, 

по инструкции педагогического работника, предъявленной в доступной 

коммуникативной форме; 

6) умение выполнять доступные движения под музыку; 

7) умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об 

эмоциональном состоянии социальным образом, то есть с помощью мимики, 

жестов и речи; 

8) осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, 

результатов продуктивной деятельности; 

9) понимание различных эмоциональных состояний педагогического 

работника; 

10) применение накопленного перцептивного и практического опыта для 

ориентировки во внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и 

количество); 
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11) соблюдение социально заданной последовательности действий из 

существующих в опыте; 

12) общение, информирование о своем отношении к происходящему 

доступным коммуникативным способом; 

13) выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, 

отношения - "Я", "Ты", "Мой", "Моя", "Мое", "хороший", "плохой"; 

14) использование в общении элементов символической абстрактной 

коммуникации, отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических 

изображений; 

15) точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного 

рисунка слова (восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение ударного 

слога или слова, правильное воссоздание последовательности 2-3 слогов в слове 

или дактильного ритма. 

16) координированная ходьба и бег с произвольным изменением 

направления, скорости, в том числе по поверхности с разным наклоном, лестнице; 

17) подражание простой схеме движений вслед за педагогическим 

работником; 

18) доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при 

выполнении игровой и предметной деятельности. 

2.3 Условия реализации АОП ДО: соблюдение преемственности между 

всеми возрастными дошкольными группами, а также единство требований к 

воспитанию ребенка в дошкольной образовательной МДОУ и в условиях семьи. 

Также целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной МДОУ. 

Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсальных 
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учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах является важнейшей задачей дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) МДОУ вырабатывают рекомендации для 

ПМПК по МДОУ дальнейшего обучения. В зависимости от того, на каком 

возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-

развивающая работа, от характера динамики развития, успешности коррекции и 

компенсации его недостатков происходит уточнение и дифференциация 

образовательных потребностей обучающихся, что становится основой для 

дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-

развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему 

индивидуальному учебному плану. При разработке таких рекомендаций 

необходимо ориентироваться на современную психолого-педагогическую 

типологию задержки психического развития.  

2.4  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по АОП 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МДОУ по АОП, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой МДОУ, заданным требованиям 

ФГОС и АОП в дошкольном образовании детей с ОВЗ направлено в первую 

очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной 

деятельности. 



22 

 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности (психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление и т. д.) 

АОП не предусматривает оценивание качества образовательной 

деятельности МДОУ на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в АОП: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей с ОВЗ; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ОВЗ; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

АОП строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с ТМНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с интеллектуальными нарушениями могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только 
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возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

АОП предусматривает систему мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений. 

Задачи мониторинга: 

1. сбор информации по определённым показателям эффективности; 

2. анализ полученной информации; 

3. принятие решений о необходимости или отсутствия необходимости 

следующих действий: 

- изменение образовательной программы; 

- корректировка образовательного процесса; 

- совершенствование условий образовательной деятельности. 

Осуществление мониторинга позволяет: 

1. Обеспечить объективность данных о качестве реализации образовательной 

программы. 

2. Повысить качество реализации Программы. 

3. Обеспечить соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС 

ДО и ФАОП ДО. 

4. Сформировать перспективы для развития МДОУ и совершенствования 

профессиональной деятельности педагогического коллектива. 

Принципы мониторинга оценки качества 

 принцип информационной открытости - открытое информирование об 

осуществлении образовательного процесса по реализации Программы 

на сайте МДОУ; 

 принцип доступности информации по критериям и показателям 

мониторинга- представление содержания Программы, её целей, задач, 
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планов по реализации и достижению результатов в формах, 

обеспечивающих простое и доступное восприятие обществом 

информации об образовательной деятельности; 

 принцип вовлеченности общества - обеспечение возможности участия 

всех заинтересованных участников образовательных отношений в 

процедурах мониторинга; 

 принцип комплексности мониторинга - осуществление оценки 

качества условий образовательной деятельности, (психолого-

педагогические условия, кадровые, материально-технические), 

качество условий присмотра и ухода, качество условий реализации 

совместного/инклюзивного образования. 

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. 

Целью педагогического обследования является изучение индивидуального уровня 

сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. 

Обследование направлено на выявление актуального уровня развития ребенка 

(самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития 

(возможности ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а также 

предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что 

указывает на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные 

возможности. Задачи обследования – выявить индивидуальные особые 

образовательные потребности каждого ребенка, определить формы обучения 

(занятия – индивидуальные, фронтальные, занятия в малой группе), а также 

оценить эффективность педагогического воздействия для дальнейшего 

планирования коррекционной помощи.  Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за поведением детей в группе, уровня их самостоятельности в 

быту, активностью в свободной и специально организованной деятельности, а 

также в процессе индивидуального обследования специалистами (педагогом-
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дефектологом, педагогом-психологом и логопедом). Мониторинг оценки 

качества образования состоит из внутренней диагностики (самоотчета педагогов, 

специалистов и анкетирования родителей) и внешней экспертизы качества 

деятельности дошкольной образовательной МДОУ (Управление образования 

Администрации Ростовского муниципального района, Департамент образования 

Ярославской области). Процедура внутренней диагностики осуществляется 

педагогами и руководителями дошкольного образовательного учреждения. 

Внутренняя диагностика проводится два раза в течение учебного года в декабре и 

мае, допустимо проведение промежуточного исследования с целью корректировки 

содержания образования. 

Педагоги в рамках процедуры внутренней диагностики осуществляют 

психолого-педагогическое обследование динамики развития воспитанников, что 

позволяет оценить эффективность деятельности педагогов по проектированию и 

реализации образовательного процесса на уровне группы и на уровне каждого 

воспитанника. Сроки проведения психолого-педагогической диагностики 

определены учебным планом и календарным учебным графиком дошкольного 

учреждения. 
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3 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТМНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ТМНР, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация АОП обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста обучающихся с ТМНР, 

состава групп, особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов МДОУ образовательной 

деятельности являются такие формы, как: образовательные ситуации, 

предлагаемые для группы обучающихся, исходя из особенностей их 

психофизического и речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение 

обучающихся и педагогических работников и (или) обучающихся между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции, а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных педагогическим работником и 
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самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации АОП осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта. 

Самостоятельное познание ребенком с ТМНР окружающего мира крайне 

ограничено и без эмоционально насыщенного совместно-разделенного общения, 

целенаправленного развивающего взаимодействия и сотрудничества с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями) 

практически невозможно. В сотрудничестве с ними в процессе специально 

организованного практического контакта с окружающей средой развиваются 

восприятие, мышление и речь ребенка, становится возможным его знакомство с 

культурой. Интенсивное развитие движений обеспечивает поступление 

необходимого потока сенсорной информации и возможность практического 

контакта ребенка с окружающей средой, а значит ее познания и накопления 

разнообразного чувственного опыта, осознание социальных отношений. Понятно, 

что деление образовательного процесса на отдельные области условно, а 

содержание каждой из них взаимосвязано и гармонично дополняет друг друга. 

Однако деление обеспечивает содержательную направленность занятий, смену 

различных видов деятельности, сугубо индивидуальную организацию 

образовательной среды и выбор средств обучения. 

Программный материал каждой из пяти образовательных областей изложен 

с учетом универсальных закономерностей психического развития человека, 

согласно которым каждый последующий этап психического развития 

характеризуется более совершенными и результативными взаимоотношениями 

ребенка с окружающей средой, а их появление становится возможным благодаря 

наличию и преобразованию психологических достижений предыдущего этапа 

развития. Определенная степень физиологической зрелости организма, 

последовательность созревания различных зон и областей коры головного мозга 
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лежат в основе сложного психофизиологического механизма, определяющего 

высокую чувствительность и сензитивность ребенка к разного рода воздействиям 

и появлению характерных для данного возраста психологических достижений. 

Несвоевременность педагогических усилий, в частности реализация в процессе 

обучения содержания ниже или значительно выше актуальных психологических 

возможность ребенка, как и механическая ориентировка на возрастные нормативы 

не способствуют оптимальной реализации психологического потенциала 

обучающихся. 

У обучающихся с ТМНР в младенческом возрасте необходимо создать 

условия для формирования и совершенствования чувственной сферы, в частности 

ощущений и восприятия. Наряду с этим следует оказывать активное воздействие и 

стимулировать развитие движений, особенно координации и согласования 

изолированных движений между собой, выполнения ориентировочно-

исследовательских движений рук. С их помощью обучающиеся начинают 

самостоятельно совершать ориентировочно-поисковые действия и активно 

познавать окружающий мир. 

Однако успешная реализация этого процесса становится возможной только 

при наличии систематического эмоционально-развивающего общения 

педагогического работника с ребенком, в ходе которого реализуется 

целенаправленное обучение и развивается способность к подражанию, создаются 

условия для многократного повторения увиденных им верных эталонов действий 

педагогического работника с предметом. Именно благодаря подражанию и 

повторению происходит усвоение культурно-исторического опыта, накопленного 

человечеством, и овладение социальными действиями и деятельностью в 

окружающей среде, внутри которых вырастает и развивается мышление. 

Подражание служит основой усвоения речи (жестовой, вербальной или 

дактильной) и знаково-символической функцией мышления. 
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На следующем этапе психического развития обучающихся целью обучения 

является содействие формированию умения осуществлять рациональный выбор и 

самостоятельно реализовывать социальные действия для достижения собственной 

цели, при этом учитывать внешние условия среды и ситуацию, вносить в схему 

деятельности необходимые изменения. Способность ребенка решать практические 

задачи путем применения вспомогательных средств и предметов, различных схем 

деятельности, то есть за счет выполнения умственных действий или 

познавательной деятельности, является конечной целью дошкольного образования 

обучающихся с ТМНР. 

При подборе форм, методов, способов реализации содержания Программы в 

пяти образовательных областях необходимо учитывать актуальные 

психологические достижения, степень снижения функциональных возможностей 

анализаторов и их структуру, индивидуальные личностные особенности и 

предпочтения ребенка с ТМНР. 

3.1.1. Образовательная область "Социально-коммуникативное 

развитие" направлена на формирование у обучающихся с ТМНР системы 

доступной коммуникации, социальных способов взаимодействия с 

педагогическим работником и другими детьми, предметным миром, природой, Я-

сознания и положительного самовосприятия, понимания чувственной основы 

родственных и социальных отношений между людьми; становление 

самостоятельности и целенаправленности деятельности, положительных 

индивидуально-личностных свойств; усвоение социальных норм поведения, основ 

безопасной жизнедеятельности, а также правил межличностного общения; 

овладение игровой и продуктивными видами деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования ориентировочно-поисковой активности. Совместная 
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образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование биологического ритма и положительного отношения к 

разнообразным сенсорным (слуховым, зрительным, тактильным, вибрационным) 

ощущениям при выполнении педагогическим работником гигиенических 

процедур и режимных моментов; 

2) поддержание социальных форм поведения при последовательной смене 

периодов сна и бодрствования, 

3) активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления; 

4) стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при насыщении; 

5) развитие умения делать паузы во время приема пищи; 

6) формирования привычки к внешнему воздействию и стимуляции 

потребности во впечатлениях и активности путем кратковременного воздействия 

сенсорных стимулов высокой интенсивности на различные анализаторы; 

7) формирование умения фиксировать внимание и направлять голову и 

взгляд в сторону лица педагогического работника при непосредственной 

тактильной стимуляции; 

8) формирование ответных эмоциональных реакций при контакте с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником в 

различных ситуациях (гигиенические процедуры, кормление, общение, подготовка 

ко сну); 

9) изменение положения ребенка в пространстве для формирования 

привычки к переменам в окружающей среде; 

10) создание условий для формирования у ребенка ответных реакций на 

любое воздействие со стороны родителей (законных представителей), 

педагогического работника; 
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11) стимуляция мимических проявлений и изменения поведения при 

ощущении комфорта и дискомфорта, 

12) продолжительное взаимодействие с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником; 

13) формирование потребности в контакте с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметных действий. Совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) формирование умения согласовывать движения рук, удерживать предмет 

двумя руками, использовать движения с целью влияния и (или) изменения 

ситуации, в том числе при приеме пищи: делать паузы во время кормления, 

мимикой и поведением информировать педагогического работника о чувстве 

голода и насыщении, нежелании принимать пищу; 

2) создание условий для снятия пищи с ложки губами, обучение 

захватыванию рукой кусочков пищи, умения направлять в рот, откусывать, жевать 

и глотать пищу мягкой текстуры; 

3) формирование умения открывать и закрывать рот, по просьбе 

педагогического работника, пить из чашки, удерживая ее двумя руками при 

постоянной помощи педагогического работника; 

4) поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, 

предметам среды и происходящему вокруг; 

5) формирование умения исследовать близко расположенное пространство 

ощупывающими движениями рук, согласовывая их между собой, а также с 

помощью зрения (при снижении); 

6) совершенствование положительного эмоционального ответа на появление 

близкого педагогического работника, эмоциональное общение с ним; 
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7) формирование дифференцированных способов информирования 

педагогического работника при возникновении чувства удовольствия и 

неудовольствия, в том числе при возникновении желания до или при появлении 

неприятных ощущений после акта дефекации и (или) мочеиспускания; 

8) создание условий для возникновения у ребенка ощущения 

психологического комфорта, уверенности в новом пространстве как основы для 

проведения с детьми совместных действий; 

9) формирование интереса к совместным действиям с педагогическим 

работником в процессе осуществления режимных моментов, бытовых и игровых 

ситуаций; 

10) формирование умения реагировать на свое имя; 

11) использование для общения невербальных средств (жестов, совместно-

разделенной деятельности, системы альтернативной коммуникации "календарь", 

предметно-игрового взаимодействия); 

12) формирование навыков социального поведения: умения выполнять 

элементарные действия в процессе выполнения режимных моментов; 

13) увеличение времени активного бодрствования за счет двигательной и 

познавательной активности, самостоятельного выполнения предметных действий; 

14) формирование социальных способов эмоционально-положительного 

общения с родителями (законными представителями), педагогическим 

работником; 

15) увеличение продолжительности и расширение социальных способов 

зрительного и тактильного взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником, в том числе указательного жеста 

рукой. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметной деятельности. Совместная образовательная 
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деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 

предполагает следующие направления работы: 

1) поддержание интереса ребенка к взаимодействию с педагогическим 

работником в процессе эмоционального общения, осуществления режимных 

моментов, бытовых и игровых ситуаций и совместных предметно-игровых 

действий; 

2) формирование умения удерживать в руке ложку, совершать черпающее 

движение, подносить ее ко рту, снимать пищу губами, пережевывать мягкие 

продукты; 

3) формирование умения удерживать в руках чашку, изменять наклон, пить 

из нее, делать глоток; 

4) совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при 

выполнении действий с полотенцем, расческой, ложкой, чашкой; 

5) формирование навыка при пользовании туалетом информирования о 

своем желании изменением поведения, социальным жестом, слогом или 

облегченным словом; 

6) увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания 

действиям педагогического работника с предметами; 

7) обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами 

по подражанию; 

8) формирование умения откликаться на свое имя, радоваться похвале и 

огорчаться запрету; 

9) формирование понимания значения социального жеста, показанного 

педагогическим работником в устно-жестовой форме; 

10) развитие умения ребенка менять свое поведение по требованию 

педагогического работника и согласовывать свои действия с его действиями; 
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11) формирование указательного жеста, в том числе указание на себя рукой 

как предпосылка осознания себя; 

12) формирование социального поведения при выполнении режимных 

моментов: помощь в выполнении действий и поддержание проявлений 

самостоятельности; 

13) формирование умения демонстрировать свое отношение к 

происходящему изменением поведения, мимикой, интонацией и социальными 

жестами; 

14) обучение согласованию эмоционального состояния с эмоциональным 

состоянием педагогического работника, отражение его за счет изменения 

поведения и мимики, выражение привязанности и любви социальными способами; 

15) формирование навыков коммуникации с педагогическим работником и 

информирования о своих желаниях социальными способами; 

16) поддержка интереса к совместным действиям с другими детьми в 

ситуации, организованной педагогическим работником (внимание, направленное 

на другого ребенка, положительное эмоциональное отношение к нему, 

инициативные действия положительного характера, направленные на другого 

ребенка); 

17) обучение ориентировке в окружающем за счет анализа ощущений, 

полученных с различных анализаторов, в том числе с поверхности руки и 

кончиков пальцев; 

18) обучение ориентировке в собственном теле и лице педагогического 

работника за счет осуществления исследовательских движений рук, в том числе 

умение находить определённую часть тела и (или) лица на себе, близком, игрушке; 

19) стимуляция появления чувства удовлетворения при достижении 

ожидаемого результата, похвале со стороны педагогического работника. 
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Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования познавательной деятельности. Совместная образовательная 

деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 

направлена на: 

1) расширение средств социальной коммуникации с педагогическим 

работником и другими детьми; 

2) развитие навыка партнёрского взаимодействия и делового сотрудничества 

с педагогическим работником; 

3) обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении 

знакомой деятельности и ориентировки в окружающем; 

4) совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных 

столовых приборов (вилкой, ложкой); 

5) обучение ориентировке за столом во время еды (справа, слева, внизу, 

наверху, сбоку); 

6) формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за 

собой посуду (при наличии двигательных возможностей); 

7) развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических 

процедур; 

8) совершенствование самостоятельности при выполнении акта дефекации и 

(или) мочеиспускания; 

9) развитие навыков одевания - раздевания; 

10) формирование навыков опрятности; 

11) закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения; 

12) учить осознанному соблюдению правил поведения и общения в семье, 

группе, гостях; 

13) развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение согласованию 

своих действий с действиями партнёра; 
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14) совершенствование доступных способов коммуникации, расширение 

пассивного и активного словарей, привлечение внимания к речевому обращению 

педагогического работника; 

15) стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, 

самочувствии и эмоциональном состоянии (радость, грусть, обида, удивление); 

16) увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми 

действиями педагогического работника, обучение воспроизведению их по 

подражанию и показу; 

17) формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве 

фланелеграфа, прибора "Школьник", в книге при рассматривании иллюстраций; 

18) формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания 

последовательности событий, связи событий со временем и отражение этих 

сведений в доступной коммуникативной форме; 

19) развитие представления о себе: знание имени, фамилии, пола, личных 

качеств и интересов; 

20) формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования 

педагогического работника, вести себя спокойно, включаться в занятие, спать в 

кроватке, брать вещи из шкафчика, убирать игрушки в емкость; 

21) формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре. 

3.1.2. Образовательная область "Физическое развитие" направлена на 

укрепление здоровья и поддержание потребности в двигательной активности, 

развитие у обучающихся сохранных двигательных возможностей, формирование 

новых моторных актов, социальной направленности движений, социальных 

действий с предметами, а также социально-обусловленных жестов. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования ориентировочно-поисковой активности. Совместная 
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образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период предполагает следующие направления работы: 

1) создание специальных условий для развития физических возможностей 

ребенка; 

2) формирование потребности в двигательной активности; 

3) формирование умения удерживать голову в различных позах, в том числе 

положении на животе; 

4) формирования умения осуществлять контроль равновесия тела при опоре 

на предплечья; 

5) формирование навыка группирования при изменении положения тела в 

пространстве; 

6) стимуляция к изменению положения при поиске сенсорного стимула; 

7) формирование умения осуществлять активные движения 

артикуляционного аппарата при кормлении; 

8) развитие направленных и содружественных движений рук с целью 

познания близкого пространства и предметов; 

9) развитие умения совершать изолированные движения пальцами; 

10) формирование потребности в поиске игрушки, ощупывающих движений 

ладоней рук и пальцев. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметных действий. Совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) развитие равновесия и навыка контроля положения тела в различных 

позах: на руках у педагогического работника в вертикальной позе, на животе, в 

позе полусидя, стоя на коленях с поддержкой подмышки; 
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2) формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный 

контроль положения тела с учетом внешних условий и ситуации (удобная поза во 

время кормления, при игре с игрушками); 

3) формирование навыка группировки и изменения положения тела в 

пространстве, самостоятельный переход из положения на спине в положение на 

животе; 

4) сохранение равновесия в вертикальном положении на руках 

педагогического работника, с опорой корпуса на его плечо; 

5) формирование согласованных движений рук, закрепление умения 

захватывать предметы, удерживать их, противопоставлять большой палец всем 

остальным, осуществлять исследовательские движения пальцами рук, выполнять 

различные по сложности социальные действия с игрушками (манипуляторные, 

специфические, орудийные и простые игровые); 

6) создание условий для перекладывания игрушек из одной руки в другую, 

увеличение зрительного или перцептивного контроля; 

7) формирование умения сохранять позу сидя с опорой на руку или спинку 

стула; 

8) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование 

навыка передвижения в пространстве: повороты со спины на живот и обратно, 

овладение ползанием (развитие координированного взаимодействия в движениях 

рук и ног), умением сидеть; 

9) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование 

навыка сохранения равновесия при перемещении в пространстве и выполнении 

различной цепочки движений, приподнимание корпуса тела стоя у опоры с 

кратковременным сохранением равновесия в вертикальном положении, стоя на 

коленях или на ногах, переход из позы стоя в позу сидя, лежа, в том числе 

группирования при падении; 
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10) создание условий для укрепления мышц ног и рук: учить ребенка 

опираться на ножки, отталкиваться руками (катание на большом мяче), выносить 

их вперед для опоры. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметной деятельности. Совместная образовательная 

деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 

предполагает следующие направления работы: 

1) развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при 

изменении положении тела, в статическом положении, при выполнении движений 

и игровых действий; 

2) обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 

3) создание условий для совершенствования навыка самостоятельной 

ходьбы: изменения направления, скорости, преодоление и обход препятствий; 

4) формирование навыка использования физических и двигательных 

возможностей для влияния на ситуацию, при выполнении действии с предметами, 

в том числе в ходе продуктивной и игровой деятельности; 

5) формирование навыка выполнения содружественных и изолированных 

ритмичных движений (ногами, руками, головой, телом), согласования движений с 

движениями педагогического работника и музыкальным ритмом; 

6) формирование умения действовать двумя руками, одной рукой, 

выполнять точные координированные движения пальцами рук, выбирать удобное 

положение руки для орудийного и предметного действия, продуктивной и игровой 

деятельности; 

7) формирование умения использовать свои перцептивные ощущения для 

ориентировки в пространстве во время передвижения. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования познавательной деятельности. Совместная образовательная 
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деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 

направлена на: 

1) развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за 

педагогическим работником; 

2) формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, 

потребности в разных видах двигательной деятельности; 

3) формирование умения выполнять изолированные движения кистью и 

пальцами рук согласно инструкции, подкреплённой образцом: стучать по столу 

расслабленной кистью правой (левой) руки; ставить руку на ребро, сгибать пальцы 

в кулак, выпрямлять, класть руку на ладонь другой руки; фиксировать одной 

рукой запястье другой, тереть ладони друг о друга; стучать ладонью по столу; 

соединять концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); соединить 

лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка"). 

4) закрепление навыка и формирование привычки удерживать правильную 

позу и положение руки при обследовании предметов и ориентировке в 

пространстве; 

5) закрепление навыка и формирование привычки у обучающихся с 

нарушением зрения сохранять правильную позу в положении стоя, сидя за столом, 

в кресле, при ходьбе, при передвижении и действии с игрушками-каталками и 

игрушками-двигателями (подготовка к действию с тростью); 

6) развитие умения выполнять движения по инструкции; 

7) отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения тела, 

координации движений рук и ног при ходьбе; 

8) развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, 

музыкальным ритмом; 

9) формирование умения произвольно менять скорость и направление 

движения; 
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10) совершенствование координации и качества движений при 

самостоятельном спуске и подъеме по лестнице, умения держаться за перила, 

поочередно переступать ногами, в том числе по поверхности с разным наклоном; 

11) формирование навыка ходьбы в колонне, парами, в том числе при 

изменении направления и скорости движения; 

12) развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных 

движений без предметов и с предметами; 

13) развитие навыка выполнения координированных движений руками при 

игре с мячом разного размера в соответствии с созданной педагогическим 

работником ситуацией: бросать мяч одной рукой или двумя, рассчитывать силу 

броска, толкать от себя ногой или руками (сбивание кеглей), 

14) формирование навыка выполнения сложных социальных действий с 

предметами: разглаживать лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его 

левой рукой, и наоборот, складывать лист, перелистывать, осуществлять 

перцептивную ориентировку, складывать предметы, производить изменения. 

3.1.3. Образовательная область "Познавательное развитие" 

предполагает развитие сохранных функциональных возможностей анализаторов 

для преобразования ощущений в непосредственное восприятие окружающего 

мира, развитие внимания и памяти (накопление образов-восприятия), 

формирование способности обобщать и анализировать сенсорный опыт, 

овладевать социальными способами познания и умственными действиями в 

качестве основных интеллектуальных операций и базы для появления более 

совершенных форм мышления. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования ориентировочно-поисковой активности. Совместная 

образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период предполагает следующие направления работы: 
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1) формирование поискового поведения и психологических ответов при 

установлении контакта с внешней средой; 

2) стимуляция к поиску сенсорного стимула за счет выполнения движений 

головы, поисковых движений глаз, поисковых движений руки, локализации зоны 

его воздействия (накопление опыта ощущений); 

3) создание условий для развития зрительных реакций: фиксация взгляда, 

длительное прослеживание взором за двигающейся игрушкой в различных 

направлениях, рассматривание или изучение предметов взглядом; 

4) создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия 

с родителями (законными представителями) и новыми педагогическими 

работниками, продолжительного исследования сенсорных стимулов, близко 

расположенных предметов; 

5) формирование навыка направления головы и взгляда в сторону и место 

возникновения тактильных или вибрационных ощущений при внешнем 

воздействии на определенную зону тела; 

6) развитие согласованных движений глаз при исследовании движущегося 

предмета; 

7) стимулирование захвата предметов рукой с поворотом головы и 

направлением взгляда в место ее расположения (размер игрушки должен 

соответствовать возможностям ребенка); 

8) формирование интереса к звукам высокой и средней громкости, к 

громкому голосу педагогического работника с постепенным удалением источника 

от уха; 

9) формирование реакций сосредоточения в момент случайного извлечения 

ребенком звука из висящей над ним игрушки; 

10) развитие слуховых ориентировочных реакций на разные акустические 

стимулы; 
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11) стимуляция эмоциональных реакций в виде изменения поведения и 

двигательной активности при восприятии знакомых звуков доступной громкости; 

12) создание условий для возникновения различных психологических 

ответов реагирования на воздействие тактильных или вибрационных стимулов, 

13) формирование захвата вложенной в руку игрушки, выполнения 

движений рукой с целью извлечения звука, ощупывание как исследование ее 

свойств; 

14) развитие умения ощупывать пальцами предмет, вложенный в руку 

педагогического работника, затем самостоятельно захватывать и удерживать как 

основы осязания; 

15) формирование навыка изменения двигательной активности в ответ на 

внешнее воздействие; 

16) стимулирование появления согласованных двигательно-эмоциональных 

ответов при возникновении знакомой ситуации и внешнем воздействии; 

17) формирование интереса и социальных ответов на воздействие различных 

сенсорных стимулов. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметных действий. Совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) развитие длительного сенсорного сосредоточения на предметах, 

находящихся рядом и на удалении от него; 

2) формирование умения сосредотачивать внимание на неречевых звуках 

повышенной громкости (барабан, бубен, дудочка, колокольчик, трещотка, 

колотушка, металлофон) и речевых сигналах обычной громкости и произносимые 

шёпотом (папапапа, пупупупуу, ааааа, пипипипи) с постепенным увеличением 

расстоянии до уха от источника звука; 
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3) формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и 

определять на слух его направление при расположении справа - слева - сзади - 

спереди; 

4) поддерживать стремление и навык использования движений при 

выполнении социальных действий с предметами, изучения и ориентировки в 

окружающей среде; 

5) создание условий для развития у ребенка восприятия с опорой на 

сохранные анализаторы, при подкреплении тактильными, вибрационными и 

обонятельными ощущениями; 

6) формирование эмоционального отклика и социального поведения на 

изменение тембра, интонации голоса матери (от ласкового обращения до строгого, 

от громкого звучания голоса до шепота); 

7) формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей среды 

достаточной громкости; 

8) увеличение продолжительности и качества действий с предметами 

(манипулятивных, специфических и орудийных), осуществляемых под контролем 

зрительным или тактильных и (или) перцептивных ощущений; 

9) расширение объема памяти за счет выполнения различных социальных 

действий с двумя близко расположенными игрушками; 

10) формирование умения осуществлять различные социальные действия с 

одним предметом, одинаковые действия с разными предметами путем 

осуществления практических проб или перебора вариантов, за счет исключения 

нерезультативных; 

11) формирование умения брать предметы с поверхности, используя 

различные захваты в зависимости от формы и величины (ладонный, щипковый, 

пинцетный); 
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12) формирование навыка узнавания речевых образцов, неречевых звуков, 

контуров предметов; 

13) развитие и накопление чувственного опыта за счет регулярного 

взаимодействия с предметами окружающего мира, действия с ними, общения с 

близкими; 

14) создание условий для накопления ребенком опыта практических 

действий с дискретными (предметы, игрушки) и непрерывными (песок, вода, 

крупа) множествами; 

15) формирование умений обследовать лица родителей (законных 

представителей), педагогических работников узнавать знакомые контуры, 

обследовать себя, при отсутствии выраженных нарушений зрения - узнавать себя в 

зеркале; 

16) формирование поискового поведения при исчезновении сенсорных 

стимулов из поля восприятия; 

17) развитие зрительно-моторной координации; 

18) формирование навыка отраженного повторения простого моторного акта 

или социального действия с предметом после его выполнения в совместной с 

педагогическим работником деятельности, то есть развитие имитации. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметной деятельности. Совместная образовательная 

деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 

предполагает следующие направления работы: 

1) формирование умения обследовать предмет доступными способами; 

2) усвоение ребенком функционального назначения предмета; 

3) формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при 

выполнении игровых действий и предметной деятельности; 



46 

 

4) формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой 

методом сопоставления (последовательно подкладывая один предмет к другому); 

5) формирование умения узнавать звучание игрушек при выборе из 3-4 (при 

выраженных нарушениях слуха - из 2-3); 

6) формирование умения узнавать бытовые шумы; 

7) формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов 

(барабан, бубен, металлофон, гармоника, дудка, свисток); 

8) формирование умения узнавать голоса родителей (законных 

представителей), педагогических работников, интонацию, односложные просьбы 

и обращение по имени (для обучающихся с нарушениями слуха в индивидуальных 

слуховых аппаратах и без них); 

9) осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребенком 

результативной последовательности действий для достижения намеченной цели; 

10) развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее 

реализовывать, подводить итог и давать оценку результату; 

11) совершенствование координации и точности движений рук, обучение 

сложным социальным движениям: перелистывание, нажимание пальцами, 

кручение, нанизывание, закрывание; 

12) развитие подражания цепочке социальных действий и формирование 

осознания их смысловой последовательности, навыка осмысленного выполнения, 

умения реализовывать их по памяти; 

13) формирование осознания объективных отношений, существующих 

между предметами; 

14) формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и 

качествах предмета, за счет переработки тактильной информации; 

15) совершенствование понимания взаимосвязи между реальными 

предметами, их свойствами и назначением, действиями с ними и их обозначением; 
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16) формирование практической ориентировки на внешний признак 

предметов, осознание разницы между предметами путем их обследования 

доступными способами; 

17) формирование умения группировать по форме (куклы и машинки; 

шарики и кубики); 

18) формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем 

практических проб и ориентировки на образ предмета; 

19) овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения 

орудийных действий; 

20) совершенствование навыка осязательного обследования при 

ориентировке в пространстве; 

21) развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства 

предметов путем ориентировки на свои перцептивные ощущения (по температуре, 

фактуре поверхности и свойствам материала); 

22) формирование навыка распознавания фактуры поверхности подошвами 

ног (ковер в кукольном уголке, кафельный пол в туалете, паркет и линолеум в 

групповом помещении); 

23) развитие умения узнавать предметы по фактуре, форме и звукам, 

которые они издают при действии с ними (знакомые предметы обихода); 

24) формирование умения различать голоса окружающих людей (мама, 

воспитатель, помощник воспитателя, медсестра) доступной громкости; 

25) формирование умения использовать обоняние для ориентировки в 

пространстве (запах столовой, медкабинета); 

26) развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов 

(использование остаточного зрения), формирование умения воспринимать хорошо 

знакомые предметы в контрастном цветовом изображении (при наличии 

остаточного зрения). 
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Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования познавательной деятельности. Совместная образовательная 

деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 

направлена на: 

1) создание предметно-развивающей среды для продолжительной 

продуктивной самостоятельной игры-исследования; 

2) развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и 

объединения в группы согласно одному сенсорному признаку; 

3) использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 

4) совершенствование различения на слух речевых и (или) неречевых звуков 

и их отраженному повторению путем подражания; 

5) совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных 

действий в процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности; 

6) использование накопленного практического опыта для ориентировки во 

внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 

7) формирование умения дифференцировать предметы по функциональному 

назначению; 

8) формирование практических способов ориентировки (пробы, 

примеривание); 

9) формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров - по длине, ширине, высоте, величине; 

10) формирование умения выделять и группировать предметы по заданному 

признаку; 

11) формировать умение выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

12) формировать умение сопоставлять равные по количеству множества 

предметов: "одинаково"; 
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13) формирование умения сопоставлять численности множеств, 

воспринимаемых различными анализаторами в пределах двух без пересчета; 

14) обогащение непосредственного чувственного опыта обучающихся в 

разных видах деятельности; 

15) развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном 

расположении (раздевалка, игровая комната, спальня, туалет, площадка группы), 

обозначение помещений доступным коммуникативным способом; 

16) совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным 

коммуникативным способом предметы в знакомом пространстве (дом, квартира, 

группа); 

17) учить выполнению движений путем ориентировки "от себя", 

расположению игрушек и других предметов в ближайшем пространстве вокруг 

себя справа-слева, вверху-внизу, впереди-позади; 

18) развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о 

том, что происходит вокруг и где он находится, что делает; 

19) формирование умения ориентироваться в пространстве и частях 

предмета путем ориентировки от другого человека; 

20) формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между 

пространственным положением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки; 

21) совершенствование чувствительности и восприятия, способности 

анализа и ориентировки на ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 

22) обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в 

пространстве изначально ориентируясь от положения собственного тела "от себя", 

а затем исходя из положения другого человека; 

23) обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию 

путем ориентировки на основные пространственные направления: вверх, низ, 

слева и справа; 
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24) развитие подражания новым простым схемам действий; 

25) развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в 

ситуации, выбора и воспроизведения результативной последовательности 

действий по памяти, при затруднении использование метода целенаправленных 

практических и поисковых проб; 

26) воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и 

моделей из 2-4 частей (при наличии остаточного зрения); 

27) создание условий для формирования целостной картины мира; 

28) формирование ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно, 

вчера, сегодня, завтра, было, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето; 

29) формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

3.1.4. Образовательная область "Речевое развитие" включает в себя 

формирование таких социальных способов контакта с людьми, как жестово-

символические средства, речь и альтернативные формы коммуникации, а также 

совершенствование звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с 

произведениями детской литературы. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования ориентировочно-поисковой активности. Совместная 

образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование моторной готовности к непроизвольному воспроизведению 

артикуляционных поз и элементарной речевой коммуникации; 

2) стимуляция голосовой активности путем пассивной гимнастики; 

3) активизация мимических проявлений, движений губ, языка при 

попадании на них пищи; 

4) формирование невербальных средств общения; 
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5) стимуляция восприятия голоса педагогического работника на тактильно-

вибрационной основе; 

6) вызывание гласных и согласных звуков раннего онтогенеза во время 

проведения дыхательной гимнастики и в минуты общения с педагогическим 

работником; 

7) стимулирование внимания ребенка к речи педагогического работника, 

изменениям интонации и силы голоса. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметных действий. Совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) привлечение внимания к партнеру по общению; 

2) активизация и поддержание речевых звуков в момент контакта ребенка с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником, при 

выполнении гимнастики и действий с игрушками; 

3) стимуляция движений артикуляционного аппарата за счет выполнения 

массажа и пассивной артикуляционной гимнастики; 

4) формирование потребности использования руки как средства 

коммуникации; 

5) формирование тактильно-вибрационного восприятия голоса другого 

человека; 

6) формирование умения различать интонации педагогических работников, 

подкрепляя это соответствующей мимикой, звуком; 

7) формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с ним 

или изменения поведения по речевому или тактильному обращению 

педагогического работника; 



52 

 

8) формирование умения оказывать влияние на поведение педагогических 

работников с помощью интонированных звуков речи, мимики, социальных 

жестов; 

9) развитие умения отраженно за педагогическим работником повторять 

знакомые и новые речевые звуки, слоги; 

10) формирование навыка согласования движений со словом в знакомых 

эмоциально-подвижных играх, выполнения движений с речевым сопровождением 

в хорошо известной игровой ситуации (по памяти); 

11) стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития; 

12) развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным интонациям 

разговаривающего с ребенком педагогического работника; 

13) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной 

форме. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметной деятельности. Совместная образовательная 

деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 

предполагает следующие направления работы: 

1) создание условий для осознания взаимосвязи между движением, 

действием и его обозначением в доступной коммуникативной форме; 

2) развитие невербальных средств коммуникации: увеличение числа 

социальных жестов и мимических проявлений; 

3) формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением 

педагогического работника; 

4) привлечение внимания к речевому обращению педагогического 

работника; 

5) формирование умения осуществлять направленный выдох; 
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6) стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а 

также их ситуативного использования; 

7) стимулирование элементарных речевых реакций; 

8) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной 

форме в различных жизненных ситуациях; 

9) формирование умения соотносить предмет с его изображением 

(картинкой, барельефом); 

10) развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях 

доступными способами коммуникации; 

11) формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых 

инструкций; 

12) развитие слухового восприятия с использованием различных 

технических и игровых средств; 

13) развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством 

коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого человека 

движения рукой, телом и глазами; 

14) поддержка желания речевого общения; 

15) стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра; 

16) увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 

17) для обучающихся с нарушениями слуха обучение слитному 

произнесению слов во фразе из 2 слов (в том числе облегченных) в нормальном 

темпе: Мама, дай (на). Тетя, дай мяч. Миша стоит (сидит, идёт). Вот кубик 

(мишка). Папа, пока (привет); 

18) обучение обозначению предмета и его изображения словом; 

19) выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, 

показывать верхние и нижние передние зубы, язык, вытягивать и сжимать губы, 

широко открывать рот; 
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20) развитие силы голоса путем произношения гласных звуков тихо и 

громко, умения звать педагогического работника и общаться с ним голосом 

разной силы. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования познавательной деятельности. Совместная образовательная 

деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 

направлена на: 

1) развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться 

звукоподражаниями, естественными жестами, предметами-символами, 

картинками; 

2) развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые 

инструкции; 

3) стимулирование потребности использовать при общении со 

педагогическим работником или другим ребенком не только невербальные 

средства, но и речевые высказывания: отдельные слова, словосочетания, фразы из 

2-3 слов; 

4) формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми 

фразами в доступной коммуникативной форме; 

5) развитие понимания речи и умения выполнять действия по речевой 

(устной, письменной) инструкции: принеси игрушки в комнату, вымой руки 

мылом, положи книгу в шкаф, собери карандаши в коробку, положи бумагу на 

стол; 

6) формирование умения при общении использовать местоимение "я"; 

7) различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и 

а___, ту и тутуту. 

8) различение и воспроизведение темпа звучания: голос - па_ па_ па_, 

папапапа; музыкальные инструменты - барабан, металлофон; 
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9) различение и воспроизведение громкости звучания: слоги, слова, фразы, 

произносимые тихо и громко; музыкальные инструменты - барабан, пианино, 

бубен; игра с игрушками с произнесением слогосочетаний; 

10) различение на слух и опознавание при выборе из 10 полных слов, 

словосочетаний и фраз; 

11) различение на слух и воспроизведение высоких и низких звуков 

(источник звука: пианино, дудка, гармоника, голос - звуки и слоги, произносимые 

высоким и низким голосом); 

12) различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 

4; 

13) различение на слух и воспроизведение 2-3-сложных ритмов 

(слогосочетания типа: ПАпа, паПА, паПАпа); 

14) различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 

15) определение на слух направления звука, источник которого расположен 

справа - слева - сзади - спереди, и узнавание источника звука; 

16) увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и 

словосочетаний; 

17) формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе 

с сохранением их звукового состава, структуры слова (последовательности звуков 

и слогов в слове) с выделением ударного слога, а также главного слова во фразе, 

норм орфоэпии; 

18) увеличение объема и качества произношения звуков речи до 23 звуков 

(а, о, у, э, и, ы, п, б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные; 

19) развитие интонационной выразительности речи и обучение 

произношению фраз с повествовательной, вопросительной и восклицательной 

интонацией; 
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20) формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, 

содержащей его письменное и (или) графическое обозначение; 

21) совершенствование восприятия и понимания речи через опознание 

предметов по их речевому описанию (2-3 простых предложения из знакомых 

ребенку слов); 

22) формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на 

вопросы (Что это? Кто это? Где мяч? Что делает?), в том числе более сложные 

(Какого цвета? Какой формы? Что с ним делают?); 

23) обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и (или) листа 

бумаги: верхняя, нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного 

использования названий в деятельности; 

24) обучение обозначению расположения частей своего тела: правая рука и 

нога, левая рука и нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади; 

25) обучение обозначению своего движения: я иду направо, я иду налево, я 

иду наверх, я иду вниз; 

26) развитие повествовательной функции речи, формирование умения 

составлять сообщение о себе, своих занятиях, близких людях; 

27) формирование умения описывать предметы (животных) с указанием 

цвета, формы, величины, материала, назначения и других признаков в доступной 

коммуникативной форме. 

3.1.5. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

в данной программе представлена музыкальным воспитанием и следующими 

видами продуктивной деятельности: лепка, аппликация, конструирование, 

рисование. 

Содержание данной области реализуется как на специальных музыкальных 

занятиях, так и в другое учебное время, в том числе на прогулке. Важным 

направлением работы является формирование продуктивной деятельности на 
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занятиях лепкой и аппликацией, конструирования и рисования. Изобразительная 

деятельность оказывает влияние на самые различные стороны психического 

развития. При выполнении данной деятельности перед ребенком встает 

конкретная практическая задача, требующая определенного уровня развития 

мышления, знаний и умений. Первым этапом обучения обучающихся 

изобразительной деятельности является умение обследовать реальный предмет, 

следующим этапом - изображать его с натуры с помощью простой графической 

схемы, затем - обозначать полученное изображение символом, знаком или словом. 

В случае выраженных нарушений зрения, когда ведущую роль играет 

осязательное восприятие, наиболее важным и доступным видом изобразительной 

деятельности является лепка, цель которой - подвести ребенка к пониманию 

возможности изображения реального предмета. В лепке реальный объемный 

предмет предлагается в объемном изображении. В процессе обучения лепка 

способствует формированию точных образов восприятия, а также развитию 

согласованности движений рук, мышечной силы и мелкой моторики. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования ориентировочно-поисковой активности. Совместная 

образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование сосредоточения и интереса к звукам окружающей среды, 

музыке, пению близкого педагогического работника; 

2) фиксация внимания на звучании музыкальных игрушек (для слепоглухих 

обучающихся на тактильно-вибрационной основе); 

3) формирование умения демонстрировать потребность к звучанию 

знакомой мелодии с помощью двигательно-голосовой активности; 

4) формирование различных социальных ответов на звучание музыки 

(замирание, сосредоточение, поисковые реакции глазами, головой, телом). 
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Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметных действий. Совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) увеличение продолжительности слухового внимания к звукам 

музыкальных инструментов и игрушек, различным мелодиям; 

2) формирование умения локализовать и находить источник звука доступной 

громкости поворотом головы и направлением лица в его сторону, указанием 

рукой; 

3) формирование умения согласовывать движения с характером мелодии, 

музыкальным ритмом; 

4) формирование эмоционального отклика в виде улыбок и смеха в ответ на 

звучание знакомых игрушек, потешек, песенок; 

5) привлечение внимания к различным музыкальным ритмам и силе звука 

(быстро или медленно, тихо или громко), их связи с эмоциональным состоянием и 

поведением педагогического работника; 

6) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

7) формирование навыка согласования собственных речевых звуков и их 

пропевание в соответствии со словами и мелодией и (или) ритмом песни; 

8) формирование умения выполнять простые имитационные действия, 

соотнося их с изменением темпа и ритма. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметной деятельности. Характер задач, решаемых 

образовательной областью "Художественно-эстетическое развитие" в период 

формирования предметной деятельности, позволяет структурировать ее 

содержание по разделам: музыкальное воспитание, лепка, аппликация, рисование, 

конструирование. 
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В разделе "Музыкальное воспитание" совместная образовательная 

деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает 

следующие направления работы: 

1) знакомство с функциональными возможностями музыкальных 

инструментов; 

2) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

3) обучение игре на шумовых музыкальных инструментах; 

4) создание условий для развития у обучающихся интереса к звучанию 

музыки, накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных игрушек; 

5) стимуляция и развитие интереса к прослушиванию музыкальных 

произведений; 

6) расширение репертуара функциональных действий с музыкальными 

игрушками; 

7) развитие умения изменять поведение в зависимости от характера музыки 

(спокойная, маршеобразная, плясовая), выполнять движения в такт музыки; 

8) формирование умения информировать педагогического работника о своем 

предпочтении определенного музыкального произведения или игрушки; 

9) развитие слухового восприятия; 

10) расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных 

игрушек; 

11) развитие умения самостоятельно подбирать результативное социальное 

движение и извлекать из музыкального инструмента звук с учетом его 

функциональных возможностей. 

В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) формирование навыка тактильного обследования предмета; 
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2) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, 

величину предмета, нахождения и узнавания отдельных элементов; 

3) знакомство со свойствами пластилина; 

4) обучение выполнению простых действий с пластилином: разминание, 

соединение или разъединение, раскатывание; 

5) формирование умения выполнять простые поделки из пластилина; 

6) формирование умения обследовать и узнавать объекты из пластилина, 

называть сам объект и его знакомые основные элементы доступным 

коммуникативным способом. 

В разделе "Аппликация" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает 

следующие направления работы: 

1) формирование умения обследовать и узнавать знакомые предметы, 

выполненные в виде аппликации; 

2) знакомство с возможностями изображения предмета с помощью 

аппликации; 

3) знакомство со свойствами некоторых материалов и функциональными 

возможностями инструментов, необходимых для выполнения аппликации, 

формирование навыка безопасной работы с ними; 

4) обучение простым приемам аппликации (наклеивание, соединение или 

разъединение); 

5) формирование навыка подражания действиям педагогического работника 

при выполнении аппликации; 

6) развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении аппликации. 

В разделе "Рисование" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие 

направления работы: 
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1) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, 

величину, цвет предмета, нахождение и узнавание отдельных элементов, 

запоминание их расположения, взаимосвязи между собой; 

2) формирование умения узнавать плоскостное изображение предмета и 

сравнивать его с реальным объектом; 

3) обучение социально приемлемому использованию карандаша и кисти; 

4) формирование умения правильно захватывать карандаш\кисть и 

удерживать при рисовании; 

5) формирование простых графических навыков: рисования прямых, 

замкнутых линий, черкания; 

6) формирование навыка подражания простым графическим движениям 

карандашом; 

7) формирование умения ориентироваться на листе бумаги: вверху или 

внизу, сбоку. 

В разделе "Конструирование" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает 

следующие направления работы: 

1) знакомство с различными типами конструкторов и техникой их 

использования, способом соединения деталей; 

2) формирование умения узнавать объекты, выполненные с помощью 

деталей конструктора, и сравнивать их с реальными объектами, называть 

основные элементы доступным коммуникативным способом; 

3) формирование умения выполнять постройку из 1-3 деталей по образцу; 

4) формирование умения последовательно выполнять постройку из 2-3 

деталей по подражанию действиям педагогического работника; 
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5) формирование умения использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств за счет ориентировки на их сенсорные характеристики и 

свойства. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования познавательной деятельности. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

эстетическое развитие" в период формирования предметной деятельности, также 

позволяет структурировать ее содержание по разделам: музыкальное воспитание, 

лепка, аппликация, рисование, конструирование. 

В разделе "Музыкальное воспитание" совместная образовательная 

деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает 

следующие направления работы: 

1) формирование интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

2) развитие способности к сопереживанию при прослушивании 

музыкальных произведений разного характера; 

3) знакомство с различными музыкальными инструментами (барабан, дудка, 

гармонь, бубен, металлофон, маракасы, тамбурин, колокольчик, треугольник, 

тарелки) и способом игры на них; 

4) закрепление умения самостоятельно подбирать результативное 

социальное движение и извлекать из музыкального инструмента звук с учетом 

функциональных возможностей; 

5) формирование навыка подражания движениям педагогического работника 

при звучании знакомой музыки; 

6) стимулирование подпевания знакомой песне или музыке; 

7) развитие умения согласовывать движения с началом и окончанием 

звучания музыки, изменять движения в соответствии с изменением ритма и 

характера мелодии; 
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8) формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов; 

9) формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных 

инструментах разных музыкальных ритмов; 

10) формирование умения выбирать музыкальный инструмент по образцу, 

по доступной коммуникативной инструкции; 

11) развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых музыкальных 

произведений; 

12) формирование культуры слушания музыкальных произведений; 

13) формирование умения петь хором простые песенки и согласовывать свои 

движения с ритмом и характером мелодии, движениями других обучающихся. 

В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) знакомство с основными приемами лепки; 

2) формирование представления о предметной лепке; 

3) формирование умения соотносить поделку из пластилина с реальным 

образцом; 

4) формирование навыка ориентирования на образец при лепке; 

5) обучение простым продуктивным и конструктивным действиям и 

последовательному их выполнению в соответствии с заданной целью; 

6) формирование умения выполнять поделки из пластилина путем 

подражания продуктивным действиям педагогического работника; 

7) формирование умения выполнять поделки из пластилина по инструкции 

педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

В разделе "Аппликация" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает 

следующие направления работы: 
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1) обучение основным приемам выполнения аппликации; 

2) формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом; 

3) формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки; 

4) формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из 

бумаги на плоскость согласно образцу; 

5) выполнение поделки по подражанию продуктивным действиям 

педагогического работника; 

6) формирование умения выполнять аппликацию по инструкции 

педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

7) формирование умения принимать участие в коллективной работе; 

В разделе "Рисование" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие 

направления работы: 

1) развитие графических навыков; 

2) развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером; 

3) формирование умения обводить предмет по контуру, создавать 

рельефную обводку; 

4) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки, не 

выходя за рамки рельефного контура; 

5) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки 

подражая действиям педагогического работника; 

6) формирование умения соотносить изображение предмета с натуральным 

образцом; 

7) формирование умения рисовать по образцу; 

8) формирование умения изображать простые предметы по подражанию 

действиям педагогического работника; 
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9) формирование умения согласовывать свои действия с действиями других 

обучающихся при выполнении коллективной работы; 

В разделе "Конструирование" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает 

следующие направления работы: 

1) развитие ориентировки в пространстве и знакомство с понятиями: слева, 

справа, над или под, дальше, ближе; 

2) знакомство со свойствами и возможностями природных материалов, 

обучение изготовлению из них поделок с учетом их свойств; 

3) формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным 

объектом; 

4) формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец; 

5) формирование умения выполнять постройки по инструкции 

педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

6) развитие умения выполнять коллективную постройку и использовать ее в 

игре. 

3.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АОП   

 ДО может быть получено в МДОУ, а также вне её - в форме семейного 

образования. Форма получения ДО определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения дошкольного образования должно учитываться  мнение ребёнка. 

МДОУ может использовать сетевую форму реализации образовательных 

программ ДО и/или отдельных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися 

образовательных программ ДО с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с 
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использованием ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры 

и спорта и другие организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам), с которыми устанавливаются договорные 

отношения. 

При реализации образовательных программ МДОУ могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные 

технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также 

работа с электронными средствами обучения при реализации ОП должны 

осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21.     

Формы, способы, методы и средства реализации ОП педагог определяет 

самостоятельно 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. 

Согласно ФГОС ДО педагоги МДОУ используют различные формы 

реализации ОП в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 

 в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год):  

• непосредственное эмоциональное общение со взрослым; 
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• двигательная деятельность (пространственно-предметные 

перемещения, хватание, ползание, ходьба, тактильно-двигательные 

игры); 

• предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие 

действия с предметами); 

• речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и 

первые слова); 

• элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, 

танцевальные движения на основе подражания, музыкальные игры); 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

• предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест 

ложкой, пьет из кружки и другое); 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и другие); 

• ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-

практическое со сверстниками под руководством взрослого; 

• двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

• игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная 

игра, игры с дидактическими игрушками); 

• речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, 

активная речь); 

• изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование 

из мелкого и крупного строительного материала; 

• самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает 

игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 
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• музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкально-ритмические движения). 

 в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

• игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, 

подвижная и другие); 

• 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 ребёнка; 

• двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и другие); 

• 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 АОП МДОУ педагоги 

используют следующие методы: 
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• 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 целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 

• при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или 

детей, чтение); 

• репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

• метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

• при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в новых условиях); 
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• исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения 

широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей 

исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных 

и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, 

умениях, потребностях. 

 Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого 

метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует 

возможные результаты.  

 При реализации АОП педагог использует различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Средства, указанные в пункте 20.7 ФОП ДО  и пункте 3.1.5.7 (стр. 101), 

используются для развития следующих видов деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое); 

 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и другое); 
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 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

 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 

другое). 

МДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации АОП. 

Вариативность форм, методов и средств реализации АОП МДОУ зависит не 

только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и 

особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, 

ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной 

субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации АОП педагоги учитывают 

субъектные проявления ребёнка 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 педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации ООП, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 
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детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения 

обеспечивает их вариативность. 

Вариативная часть АОП МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» включает 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ, в т.ч. разработанных авторским 

коллективом МДОУ. В ней учитываются образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов, сложившиеся традиции ДОУ. 

Объём обязательной части АОП ДО занимает не менее 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений  - не более 

40%.     

Нами используются парциальные программы:  

 в области художественно-эстетического развития: 

 «Цветные ладошки» - программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет И.А.Лыковой, включена в ОД по 

рисованию. Целью программы является формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. Программа 

решает целый комплекс задач, среди них: развитие эстетического 

восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов, 

создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. Программа включает 

научную концепцию и педагогическую модель, нацеленные на создание 

оптимальных условий для формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. Определяет целевые ориентиры, базисные задачи, 

содержание изобразительной деятельности, критерии педагогической 
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диагностики (мониторинга), примерные перечни произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства для развития 

художественного восприятия. Описывает целостную систему календарно-

тематического планирования для каждой возрастной группы. Программа 

обеспечена методическими и наглядно-дидактическими пособиями.  

 «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новооскольцевой используется для музыкального воспитания обучающихся 

МДОУ,  реализуется в ходе образовательной деятельности по 

художественно- эстетическому развитию, культурно  –  досуговой, 

самостоятельной игровой деятельности.  Программа «Ладушки» 

представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, 

позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее 

музыкальное воспитание и развитие ребенка; от восприятия музыки к ее 

исполнительству доступными дошкольнику средствами и к творчеству. В 

программе определены: задачи музыкального воспитания и развития детей 

в каждой возрастной группе; структура каждого занятия с учетом 

возрастных и психофизиологических возможностей ребенка; результаты 

освоения программного содержания в каждой возрастной группе; 

рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар; 

рекомендации по взаимодействию с детьми на занятии. Программа имеет 

содержательное методическое обеспечение: планирование занятий в каждой 

возрастной группе, конспекты занятий, комплексы музыкально-творческих 

игр, разнообразие приемов организации слушательской, музыкально-

исполнительской и музыкально-творческой деятельности дошкольников, 

как на музыкальных занятиях, так и в повседневной жизнедеятельности, 

практические советы для воспитателей и родителей, календарь 

музыкальных праздников и развлечений. 
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 в области социально-коммуникативного развития: 

 «Я—Ты—Мы» - программа социально-эмоционального развития 

дошкольников от 3 до 7 лет, автор О. Л. Князева.  Цель программы 

определяются теми новыми требованиями, которые предъявляет к 

воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с 

его демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны 

стать свободными и ответственными, обладать чувством собственного 

достоинства и с уважением относиться к другим, быть способными на 

собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения 

окружающих. Программа направлена на решение таких важных задач, как 

формирование эмоциональной сферы, развитие социальной компетентности 

ребенка. Программа помогает также решить комплекс образовательных 

задач, связанных с воспитанием нравственных норм поведения, умения 

строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного 

отношения к ним, достойного выхода из конфликтных ситуаций, а также 

уверенности в себе, умения адекватно оценивать собственные возможности. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - 

программа для дошкольных образовательных учреждений, авторы Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б., реализуется в форме бесед и 

практических ситуаций в разных видах деятельности детей. Цель 

программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности 

за свое поведение. Задачи: формирование ценностей здорового образа 

жизни, формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте, формирование знаний об осторожном 

обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах 

с незнакомыми людьми. 
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 «Умные пальчики: конструирование в детском саду» парциальная 

образовательная программа, автор: Лыкова, И.А.; выстраивается в контексте 

разных видов деятельности и активно включается в целостный 

воспитательно-образовательный процесс. Цель Программы — создание 

условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой культуры 

в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование 

гармоничных сооружений (изделий, построек), расширение опыта 

позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми и 

взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца». 

Основные образовательные задачи Программы: проектирование условий для 

освоения детьми конструирования как преобразующей творческой 

деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру; развитие восприятия, мышления и творческого 

воображения как эмоционально-интеллектуального процесса «открытия» 

окружающего мира и самого себя; содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем его 

многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца»; 

создание условий для осмысленного освоения разных материалов и 

универсальных способов их преобразования в предметы или композиции 

(оригинальной конструкции); расширение опыта конструктивной 

деятельности на всех уровнях: восприятие — исполнительство — 

творчество; поддержка активности, инициативы, самостоятельности с 

учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка как творческой личности; обогащение опыта сотрудничества и 
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сотворчества, формирование умения работать в команде, воспитание 

социально-коммуникативных качеств личности растущего человека.  

 в области познавательного развития: 

 «МЭР-лаборатория» - авторская парциальная программа, цель 

которой -  формирование у детей предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с 

ФГОС и ФОП ДО. 

Задачи: в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 

образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную 

возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической 

подготовке детей (к ее содержанию, материально-техническому, организационно-

методическому и дидактическому обеспечению); формировать основы 

технической грамотности воспитанников; развивать технические и 

конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста видах 

детской деятельности;  обеспечить освоение детьми начального опыта работы с 

отдельными техническими объектами (в виде игрового оборудования); оценить 

результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

 в области физического развития: 

 «Детский фитнес. Физическое развитие» 3 – 5 и  5 -7 лет, автор 

Сулим Е.В.  Детский фитнес – это хорошо продуманная детская 

физкультура: общеукрепляющая и формирующая  жизненно важные навыки 

и умения. Это уникальные занятия под специально подобранную музыку с 

использованием разнообразного спортивного инвентаря, включающие в себя 

танцевальные упражнения, совершаемые в различном темпе, ритме, 

амплитуде, общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию, 
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импровизационные движения, задание на развитие музыкальности и 

актерского мастерства, соединяющие в себе элементы хореографии, 

гимнастики. Ребенок дошкольного возраста еще не способен запомнить и 

освоить сложные гимнастические упражнения, поэтому в основе реализации 

программы лежит принцип «от простого к сложному». Большое внимание на 

занятиях уделяется развитию двигательной функции, формированию 

правильной осанки, красивой походке, приобретению основ классического и 

эстрадного танца, профилактике плоскостопия. Также данная программа 

включает в себя теоретический материал о фитнесе, о степ – аэробике, о 

стретчинге, обязательный минимум информации, позволяющий 

существенно расширить знания, умения и навыки в области физической 

культуры в процессе сотрудничества педагога и ребенка. Современная 

физкультурно-оздоровительная работа – это постоянное движение вперед, 

пополнение арсенала используемых средств и методов тренировки. 

Основным средством, как и раньше, являются физические упражнения, 

вспомогательными – различные приспособления, которые помогают 

разнообразить эти упражнения и сделать их более интересными и 

занимательными. Детский фитнес - это не тяжелые спортивные тренировки, 

а увлекательное занятие, развивающее у детей координацию и ловкость 

движений, гибкость и пластичность, чувство ритма, внимание и быстроту 

реакции, повышающее способность ориентироваться в пространстве, 

укрепляющее осанку и мышцы ребенка, помогающее приобрести отличную 

физическую форму и приобщающее к здоровому образу жизни. 

МДОУ  «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» создает условия для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
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3.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: характер взаимодействия с 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в МДОУ и 

в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного 

воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

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

компетентный партнер. 
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5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник 

не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают 

его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

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

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет 
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ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на 

других людей. 

3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

родителями (законными представителями) обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

социализации обучающихся с ТМНР, 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 

МДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, учителем-

дефектологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. 
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Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с 

родителями (законными представителями). Эмоциональное общение с ребенком 

создает оптимальные условия для более эффективного выхаживания обучающихся 

с проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в 

дошкольных образовательных организациях направлена на решение следующих 

задач: повышение педагогической компетентности у родителей (законных 

представителей); формирование потребности у родителей (законных 

представителей) в содержательном общении со своим ребенком; обучение 

родителей (законных представителей) педагогическим технологиям воспитания и 

обучения обучающихся; создание в семье адекватных условий воспитания 

обучающихся. 

Работа с родителям (законным представителям) осуществляется в двух 

формах - индивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной 

формы работы у родителей (законных представителей) формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с 

ним. При групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях 

воспитания и обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей (законных 

представителей), обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания обучающихся. 

Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей (законных 
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представителей); организация "круглых столов", родительских конференций, 

детских утренников и праздников. 

В ходе использования этих форм работы родители (законные 

представители) получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся 

оценки специалистами уровня психического развития обучающихся, возможности 

их обучения, а также рекомендации по МДОУ дальнейших условий воспитания 

ребенка в семье. 

На лекционных занятиях родители (законные представители) усваивают 

необходимые знания по различным вопросам воспитания обучающихся; 

знакомятся с современной литературой в области психологии и специального 

обучения, и воспитания обучающихся. На практических занятиях родители 

(законные представители) знакомятся с приемами обучения ребенка в условиях 

семьи: формирование у него навыков самообслуживания и социального 

поведения. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом 

следующих факторов: социального положения семьи; особенностей характера 

взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком; позиции 

родителей (законных представителей) по отношению к его воспитанию; уровня их 

педагогической компетентности. 

Используются следующие методы работы с родителям (законным 

представителям): беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и 

обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, практические 

занятия. 

Время включения родителей (законных представителей) в систему 

реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, 

связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на ход и 

результаты всего педагогического сопровождения. Раннее включение родителей 
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(законных представителей) в коррекционную работу с ребенком в большинстве 

случаев позволяет нейтрализовать переживания родителей (законных 

представителей), изменить их позицию в отношении воспитания проблемного 

ребенка, а также сформировать адекватные способы взаимодействия со своим 

ребенком. Основными направлениями сопровождения семей являются 

следующие: психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в 

первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке 

потенциальных возможностей развития ребенка; составление программы 

реабилитационных мероприятий с семьей; повышение информированности 

родителей (законных представителей) о способах и методах лечения, развития и 

обучения ребенка; консультативная помощь родителям (законным 

представителям) в решении вопросов о возможностях, формах и программах 

дошкольной подготовки обучающихся и дальнейшем школьном обучении; 

обучение родителей (законных представителей) элементарным методам 

педагогической коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам 

деятельности); психологическая поддержка родителей (законных представителей) 

в решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое 

обследование характера взаимодействия родителей (законных представителей) с 

ребенком, совместно с педагогическими работниками разрабатывает программу 

сопровождения каждой семьи. Важно также проводить работу со всеми членами 

каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и 

формирования положительного взаимодействия со своим ребенком. 

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителям 

(законным представителям) в адаптационный период ребенка, когда возможны 

проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития 

и поведения, общения обучающихся в коллективе, детско-родительских 
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отношений могут быть решены совместно: специалистами с родителям (законным 

представителям). 

Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям 

развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При 

разработке программы учитываются как общие, так и специфические 

образовательные потребности ребенка, определяются педагогические условия, 

методы и приемы работы, направленные на коррекцию специфических 

отклонений у обучающихся с эмоциональными двигательными, сенсорными, 

интеллектуальными нарушениями. Родителям (законным представителям) дается 

информация об условиях, необходимых для развития познавательной активности 

ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты периодически консультируют 

родителей (законных представителей) по вопросам динамики развития ребенка и 

МДОУ деятельности и поведения ребенка в условиях семьи. 

Важно также взаимодействие музыкального руководителя и инструктора 

по физическому воспитанию с родителям (законным представителям). Учитывая 

во многих случаях наличие у обучающихся нарушения общения и трудности его 

формирования, можно говорить о том, что именно с помощью музыки родители 

(законные представители) могут установить эмоциональный контакт с ребенком, 

развивать его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют 

развитию положительного взаимодействия между детьми и педагогическим 

работником. То же относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по 

физической культуре помогает родителям (законным представителям) в выборе 

эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр. 

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных 

представителей) формируется система практических и теоретических знаний о 

воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств педагогического 

воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного 
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воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к 

изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и ожиданий; 

повышается уверенность в себе как в воспитателе, происходит гармонизация хода 

психического развития обучающихся в семье. 

3.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТМНР 

Последовательное всестороннее развитие психологического потенциала 

обучающихся с ТМНР, возможно и происходит в специально созданных условиях 

воспитания и обучения. Успешность психического развития зависит от 

своевременности и регулярности оказания коррекционно-педагогической помощи. 

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура 

первичных нарушений развития и их вторичных социальных последствий, 

большое число как общих, так и специфических образовательных потребностей у 

обучающихся с ТМНР требуют создания специальных условий обучения для 

формирования возрастных психологических достижений, ведущей и типичных 

видов деятельности, а также коррекции как общих, так и специфических 

отклонений в развитии. 

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, 

обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного 

процесса в МДОУ. Ее наличие обеспечивает возможность достижения детьми 

целевых ориентиров АОП ДО и открывает перспективы освоения содержания 

общего образования. 

Программа коррекционно-развивающей работы состоит из модулей: 

1.Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТМНР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 
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 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 

психомоторики; 

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и поведенческой сферах; 

 развитие коммуникативной деятельности; 

 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых 

средств и связной речи; подготовка к обучению грамоте, 

предупреждение нарушений чтения и письма; 

 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; 

 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и 

произвольной регуляции; 

 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на 

уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического мышления; 

 формирование пространственных и временных представлений; 

 развитие предметной и игровой деятельности; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех 

структурных компонентах; 

 стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями 

(законным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе 

педагогических работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение 

сферы профессиональной компетентности педагогических работников, 
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повышение их квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с 

ТМНР. 

Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и 

представлено для каждой образовательной области АОП и обобщается в 

индивидуальной программе коррекционной работы (далее - ИПКР). Ориентиром 

для определения содержания коррекционно-развивающей работы в каждой 

образовательной области являются актуальные психологические достижения и 

"зона ближайшего развития" ребенка с ТМНР во всех линиях психического 

развития (физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой), 

которые были зафиксированы в ходе последнего контрольного психолого-

педагогического обследования. 

Для определения содержания индивидуальной программы коррекционной 

работы необходимо иметь данные о структуре, характере и степени выраженности 

нарушений в развитии ребенка; определить уровень психического развития 

ребенка на момент проведения первичного психолого-педагогического 

обследования и "зону его ближайшего развития"; изучить социальную ситуацию 

развития. Учитывая разноуровневый характер психического развития 

обучающихся с ТМНР, наполнение содержательной части ИПКР по степени 

сложности и объему предлагаемого материала определяется на основе принципа 

"от простого к сложному". В ИПКР допускается корректировка и видоизменение 

ее содержания, необходимость которых возникает в процессе работы, 

предусматривается возможность включения дополнительного материала или 

наоборот сокращения какого-либо содержания. При этом изменение содержания 

программы является определенным отражением изменений, происходящих с 

ребенком в процессе работы. 
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В разработке содержания ИПКР для ребенка с ТМНР принимают участие 

все специалисты, реализующие образовательный процесс в МДОУ (экспертная 

группа) при непосредственном участии родителей (законных представителей). 

Содержание ИПКР определяется следующим образом: 

1. Работа начинается с определения индивидуальных особых 

образовательных потребностей ребенка с ТМНР, включает: 

 сбор медико-социальной информации о здоровье, социальных 

условиях жизни и психическом развитии ребенка в ходе беседы и 

анкетирования родителей (законных представителей), анализа 

рекомендаций ПМПК и заключения врачебной комиссии медицинской 

МДОУ; 

 углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью 

определения актуального уровня психического развития, структуры 

нарушений психического развития, потенциальных возможностей в 

обучении, индивидуальных особенностей поведения и личностных 

характеристик на момент поступления в МДОУ. 

2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами 

экспертной группы в сотрудничестве с родителями (законными представителями) 

осуществляется наполнение ИПКР конкретным содержанием, которое 

соответствует индивидуальным особым образовательным потребностям ребенка: 

 определяются конкретные задачи обучения в каждой из пяти 

образовательных областей; основные направления и содержание 

коррекционной работы с учетом структуры дефекта, а также наиболее 

эффективные методы и приемы обучения, способствующие 

успешному овладению ребенком содержанием ИПКР. Помощь в 

определении направлений, методов и приемов коррекционно-

педагогической работы специалисту может оказать современная 
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методическая литература и учебные пособия, где подробно изложено 

содержание коррекционной работы с детьми, имеющими сенсорные, 

двигательные и другие нарушения; 

 результаты анализа данных психолого-педагогического обследования 

ребенка с ТМНР используются для определения мер и условий, 

необходимых для реализации потребности в уходе и присмотре 

(кормлении, одевании или раздевании, совершении гигиенических 

процедур, передвижении), а также для обеспечения безопасной среды; 

 определяется перечень необходимых технических средств (включая 

индивидуальные средства реабилитации), дидактических и игровых 

пособий, необходимых для реализации содержания ИПКР. 

 определяются формы сотрудничества МДОУ с семьей обучающегося, 

степень участия родителей (законных представителей) в реализации 

содержания ИПКР на данном этапе его развития в домашних 

условиях. 

3. Разработанная ИПКР утверждается ППк МДОУ. В зависимости от 

результатов анализа медико-социальной информации и психолого-

педагогического обследования ребенка с ТМНР ППк устанавливает срок 

реализации ИПКР. Он составляет не менее 3 месяцев, но не может превышать 

одного года. 

4. В процессе реализации ИПКР проводится промежуточный мониторинг, по 

результатам которого допускается внесение корректив в различные структурные 

компоненты программы. 

5. По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ 

результатов реализации ИПКР. ППк МДОУ на основании данных психолого-

педагогического обследования ребенка с ТМНР, мнения родителей (законных 

представителей) и специалистов, реализующих образовательный процесс, 
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принимает решение о корректировке содержания ИПКР или прекращении ее 

действия. Важно, чтобы в процессе оценки эффективности реализации ИПКР 

было уделено место анализу качества и полноты созданных для данного ребенка 

специальных образовательных условий для его полноценного включения в 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными психологическими 

особенностями и возможностями. Положительная динамика в развитии ребенка и 

социализации является основанием для разработки нового содержания ИПКР. 

В ходе коррекционно-развивающей работы у обучающихся с ТМНР на 

каждом возрастном этапе необходимо формировать ведущие виды детской 

деятельности: общение, предметная, игровая, продуктивная, а также их 

структурных компонентов: ориентировочного, операционного, мотивационного, 

регулятивного и оценочного. 

Основная роль педагогического работника при реализации содержания 

коррекционно-развивающей программы заключается в своевременной МДОУ 

предметно-развивающей среды и педагогически обоснованной, психологически 

комфортной ситуации общения педагогического работника с ребенком в процессе 

обучающего взаимодействия. В ходе такого взаимодействия планомерно 

усложняются ориентировочная и исследовательская активность, обогащается 

восприятие, развиваются чувства и эмоции, формируются двигательные навыки, 

социальные формы взаимодействия и речевая деятельность в соответствии с 

возрастными, а также индивидуальными особенностями и возможностями 

обучающихся с ТМНР. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в 

форме индивидуального или подгруппового занятия. Продолжительность и 

частота коррекционно-развивающих занятий определяется работоспособностью 

ребенка и динамикой усвоения нового материала. 
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Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и 

предлагаются ребенку в порядке усложнения. Количество игр и упражнений, их 

разнообразие, как и специальные методы и приемы в каждой линии развития, 

зависят от числа и глубины нарушений психического развития и поведения, 

специфических образовательных потребностей ребенка. 

3.6. Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания для МДОУ, реализующих АОП ДО (далее - 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки 

рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 

ОВЗ в МДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника 

МДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 



92 

 

отношений. Только при подобном подходе осуществляется воспитание 

гражданина и патриота, раскрытие способностей и талантов обучающихся, 

подготовка их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Ценности, отраженные в основных направлениях воспитательной работы:  

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела 

- целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

3.6.1.  Целевой раздел 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

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

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
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коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России.  

3.6.1.1. Цели и задачи воспитания. Общая цель воспитания - личностное 

развитие дошкольников с ТМНР и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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 (2 мес. 1 

год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

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, 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 
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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. 

Цель и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (педагогами, воспитанниками, родителями), учитывает интересы и 

потребности всех участников образовательных отношений. 

Указанная часть Программы обозначена по тексту курсивом и ориентирована: 

 на формирование у ребенка чувства любви к Родине, воспитания у него 

эмоционально-положительного отношения к тем местам, где он живет; 
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 воспитание умения видеть и осознавать красоту окружающей жизни, 

желания узнать больше об особенностях края: населяющих народах, его 

истории, природе, природных ресурсах. Формирование понятий о роли 

человека в охране и воспроизводстве окружающей среды. 

Решает следующие задачи: 

1. Расширить представления о родном крае, названиях улиц, закреплять 

знания о достопримечательностях города Ростова. 

2. Познакомить с промышленными предприятиями города, воспитывать 

ценность труда. 

3. Формировать толерантное отношение к людям разных национальностей 

через знакомство с их культурой, традициями, обычаями. 

4. Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. 

Вызывать интерес к произведениям местных поэтов, художников. 

5. Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной 

культуры. Углублять представления детей о народных промыслах 

региона: ростовская финифть, ростовская керамика,  национальная 

одежда и обувь, изделия с национальным орнаментом, земледелие, 

рыболовный промысел. 

6. Способствовать развитию интереса к родному краю, городу, в котором 

мы живем, к взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры. 

7. Воспитывать чувство любви и гордости за свой город, который входит в 

число городов «Золотого кольца России». Подвести детей к пониманию 

того, что история родного города неразрывно связана с историей России. 

8. Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, 

формирование бережного отношения к результатам труда. 

Способствовать развитию интереса к промышленности региона, его 

ресурсам и значимости ресурсов для экономики страны. 
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9. Воспитывать уважение к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества родного края. 

10. Воспитывать нравственные чувства, уважительное отношение к 

старшим, родителям, младшим. 

3.6.1.2. Направления воспитания  

Направление 

воспитания 

Цель Базовые 

ценности 

Патриотическое Содействовать формированию у ребенка 

личностной позиции наследника традиций 

и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее 

своей страны 

Родина, природа 

Духовно-

нравственное 

Формирование способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Социальное Формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык 

с другими людьми 

 Семья, дружба, 

человек и 

сотрудничество 

Познавательное Формирование ценности познания Познание 

Физическое и 

оздоровительное 

Формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками 

и правилами безопасности 

Жизнь, здоровье 

Трудовое Формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками 

и правилами безопасности 

Труд 

Эстетическое Способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте 

Культура, 

красота 

 

3.6.1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
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личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов.  

На уровне МДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО.  

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом 

с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в МДОУ, на 
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природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

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 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, 
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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. 

 

Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Содержание части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Какими представлениями, способами 

деятельности овладевает 

Проект «Азбука для 

дошкольников - Детский 

путеводитель по 

Ростовскому району» 

Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает 

название  города, улиц. 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к 

детскому саду и дому микрорайоне, но и на 

центральных улицах. Знает и стремится выполнять 

правила поведения. 
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Ребенок проявляет любознательность по отношению к 

родному городу, его истории, необычным памятникам, 

зданиям. 

С удовольствием включается в проектную 

деятельность, детское коллекционирование, создание 

мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

Парциальная программа 

по музыкальному 

воспитанию 

дошкольников 

«Ладушки» 

Слушает музыку, не отвлекаясь, от начала до конца. 

Внимание сосредоточено. 

Эмоционально отзывается на музыку, высказывает 

свои суждения, хорошо ориентируется в знакомых 

музыкальных произведениях. Просит повторить. 

Перечисляет знакомые пьесы, имена композиторов. 

Узнает музыкальные произведения по вступлению, по 

отдельным частям, называет любимые, объясняя, 

почему они нравятся. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТМНР 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели  

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных 

средств общения с учетом имеющихся 

нарушений. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий или стремящийся к 

выполнению на доступном уровне действий 

по самообслуживанию (моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать) с учетом 

имеющихся у ребенка двигательных и 

речевых нарушений. Проявляющий интерес к 

физической активности. 

Трудовое Труд Стремящийся на доступном уровне 

поддерживать элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к максимально возможной 

самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Имеющий представление о своей стране, 

своей малой Родине, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры с 

учетом имеющихся речевых возможностей, в 

том числе с использованием доступных 

способов коммуникации. 

Дружелюбный и доброжелательный, 
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умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими 

детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Стремящийся к самостоятельной 

двигательной активности, понимающий на 

доступном уровне необходимость 

реабилитации. 

Готовый к использованию индивидуальных 

средств коррекции, вспомогательных 

технических средств для передвижения и 

самообслуживания. 

Владеющий основными навыками личной 

гигиены. 

Стремящийся соблюдать элементарные 

правила безопасного поведения в быту, 

социуме, 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 

доступной самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

3.6.2. Содержательный раздел 

Уклад МДОУ 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 
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и ДО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад МДОУ опирается на базовые национальные ценности, содержащие 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы МДОУ распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МДОУ, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

Уклад МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» имеет следующие 

характеристики: 

 цель и смысл деятельности детского сада, его миссия; 

 принципы жизни и воспитания детского сада; 

 образ детского сада, его особенности, символика, внешний имидж; 

 отношение к воспитанникам, их родителям, сотрудникам и партнерам 

детского сада; 

 ключевые правила детского сада; 

 традиции и ритуалы, особые нормы этикета в детском саду; 

 особенности РППС, отражающие образ и ценности детского сада; 

 социокультурный контекст, внешнюю социальную и культурную среду 

детского сада. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы МДОУ распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни детского сада.  

Цель нашего детского сада: развивать личность каждого воспитанника с 

учетом его индивидуальности, создать условия для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей российского общества. 
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Смысл деятельности детского сада: создать такие условия в пространстве 

детского сада, чтобы воспитать высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, который принимает судьбу Отечества как свою личную, 

осознает ответственность за настоящее и будущее своей страны, знает и чтит 

духовные и культурные традиции многонационального народа России. 

Миссия: совместными усилиями детского сада, семьи и социальных 

партнеров создать условия для воспитания, развития и обучения детей на основе 

успешного опыта прошлого и передовых технологий настоящего. В детском саду 

воспитываются дети в возрасте от 1 года до 8 лет разных стартовых возможностей. 

Вся наша деятельность направлена на сохранение самоценности этого важного 

периода детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворение запросов 

родителей и законных представителей. Совершенствование работы 

взаимодействия с родителями является ежегодно одной из задач нашего 

коллектива. Родители – наши партнеры во всем. 

Воспитательная работа педагогов МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» с 

детьми основывается на духовно-нравственных и социокультурных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на семь принципов:  

Название принципа Характеристика  

Принцип гуманизма Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, 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 
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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 

взрослого 

Значимость совместной деятельности взрослого и 

ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения 

Принцип 

инклюзивности 

Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему 

образования 

Образ МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» ассоциируется у родителей, 

проверяющих органов и социальных партнеров с сильной профессиональной 

командой детского сада, в котором управленческая и педагогическая части 

эффективно дополняют друг друга, а также с открытостью и добродушием к 

окружающим и в первую очередь к детям. Фирменный стиль, 

внутрикорпоративная этика, которых придерживаются все работники детского 

сада, организация дней открытых дверей, презентация успешного опыта на 

городских методических мероприятиях, профессиональных конкурсах разного 

уровня, в официальных госпабликах в социальной сети, на сайте позволяют 

формировать и поддерживать положительный внешний имидж «Детский сад №5 

СЕРПАНТИН». 
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Уклад в качестве установившегося порядка жизни «Детский сад №5 

СЕРПАНТИН» определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и 

возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых 

общностей. Через создание данных общностей и на основе уклада ДОО, который 

задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, строится отношение к воспитанникам, родителям, сотрудникам и 

партнерам ДОО. Уклад учитывает специфику и конкретные формы МДОУ 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МДОУ, 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

Отношение к воспитанникам в рамках детско-взрослой общности педагоги 

выстраивают на основе важного принципа дошкольного образования – признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Предоставляют воспитанникам право выбора, поддерживают детскую инициативу 

и самостоятельность в различных видах деятельности, реализуют педагогические 

технологии для успешной социализации воспитанников и развития у них 

коммуникативных навыков. 

В рамках детских общностей педагоги учат детей относиться друг к другу с 

уважением. Поддерживают детские инициативы, учат детей сопереживать, 

общаться, проявлять дружелюбие, сотрудничать, соблюдать правила, проявлять 

активную личностную позицию, бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. Воспитывают в детях уважительное 

отношение к родителям, педагогам и другим взрослым людям. 

Отношение к родителям (законным представителям) воспитанников 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения детского сада и приоритета семьи в воспитании, 

обучении и развитии ребенка. В процессе воспитательной работы педколлектив 
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МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» реализует различные виды и формы 

сотрудничества. 

Отношение к сотрудникам и партнерам строится на основе принципов 

открытости и кодекса нормы профессиональной этики и поведения. С целью 

реализации воспитательного потенциала «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» 

организует работу по повышению профессионально-личностных компетенций 

сотрудников детского сада, организует сетевое взаимодействие с социальными 

партнерами. 

Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на основе 

ключевых правил МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН»: 

 на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, нормы 

общения и поведения; 

 формировать общую для всех культуру безопасного и здорового образа 

жизни; 

 мотивировать детей общаться друг с другом, поощрять стремление к 

взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную 

направленность; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам; 

 насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют; 

 следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Традиции и ритуалы МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» формируют и 

развивают творческое мышление детей, помогают реализовать идеи 

воспитанников. Кроме традиции утренней встречи детей, педагоги сформировали 

другие традиции и ритуалы в группах.   
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Вся наша деятельность направлена на сохранение самоценности этого 

важного периода детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворение запросов 

родителей и законных представителей. Совершенствование работы 

взаимодействия с родителями является ежегодно одной из задач нашего 

коллектива. Родители – наши партнеры во всем. Традицией стала для нас 

возможность проведения открытых просмотров творческой деятельности 

воспитанников в разных направлениях искусства (музыка, танец, рисование, 

театральные постановки и др.), что способствует раскрытию талантов наших 

воспитанников посредством искусства, а также созданию ситуации успеха 

каждого воспитанника и гармоничного сотрудничества с родительской 

общественностью. Помимо этого, в детском саду проводится ежегодная 

родительская конференция, родители имеют возможность совместного участия в 

значимых событиях ДОО. 

Праздники – одна из общих традиций детского сад и часть воспитательной 

работы. Педагоги планируют для детей сезонные, общегражданские, 

профессиональные или международные праздники. Так, среди сезонных 

праздников дети отмечают начало осеннего урожая, встречи и проводы зимы, 

весны. 

К общегражданским праздникам педагоги планируют тематические занятия, 

утренники, спортивные соревнования. Среди таких праздников: Новый год, 23 

февраля, 8 Марта, 1 и 9 мая. 

В профессиональные и международные праздники социальной 

направленности воспитатели организуют для детей тематические квесты, беседы, 

маршрутные игры. Например, в День земли, День воды, День птиц, День улыбки, 

День «Спасибо». 

В МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» есть особые нормы этикета, 

которых придерживается педколлектив: 
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 всегда приветствовать детей и родителей с улыбкой; 

 информировать родителей о событиях без оценивания и не перекладывать 

на них ответственность за поведение ребенка в ДОО; 

 не повышать голос в общении с детьми, родителями, коллегами; 

 уважительно относиться к детям, родителям, коллегам; 

 проявлять самообладание, выдержку в отношениях с детьми; 

 сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам. 

Подрастающее поколение нашего края должно знать и гордиться 

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

его частицей. Осуществить эту цель нам поможет включение в  наш проект 

«Азбука для дошкольников - Детский путеводитель по Ростовскому району» 

посредством которой будет организована воспитательная деятельность по 

формированию духовно-нравственной культуры через разные виды деятельности 

в течение дня. 

Реализация Программы осуществляется квалифицированными 

педагогическими работниками детского сада в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

В МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» разработаны планы 

взаимодействия с социальными партнерами на основе сетевого взаимодействия и с 

целью воспитания уважения к профессиям и закладки ценности и значимости 

человеческого труда в обществе, с учетом доступности и соответствия возрастным 

возможностям детей: 

 Отдел культуры, молодежи, туризма и спорта администрации РМР 

 МОУ № 2, 4, МОУ Гимназия 

 МБУ ДО «Детская школа искусств г. Ростова» 

 Центр «Содействие» 

 Детская Библиотека 
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 МУ «Театр Ростова Великого» 

 ГМЗ «Ростовский Кремль» 

Это позволяет привлечь их в рамках социального партнерства по разным 

направлениям воспитания и социализации воспитанников. 

Представленный сложившийся уклад детского сада является единым как для 

реализации обязательной части ОП ДО, так и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Воспитывающая среда МДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма МДОУ образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда ДОО определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, и для нас это не только 

и не столько материальные объекты, а в первую очередь окружающая среда и 

люди, которые являются носителями национальной культуры и выступают 

примером для подрастающего поколения. Внешний вид, речь, взаимоотношения, 

поступки и дела, все это имеет немаловажное значение для успешной закладки 

ценностей воспитания. 

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в 

повседневной жизни, в игре, во время образовательной деятельности, совместной 

организованной деятельности, прогулки идет воспитательный процесс. В детском 

саду одним из главных инструментов является воспитатель, так как именно он 

находится в контакте с детьми целый день и является носителем культурных 

ценностей и наглядным примером. Это требует от взрослого большого 

педагогического такта, выдержки, доброты, человечности, искренности. Особенно 

важна спокойная манера держаться и разговаривать, приветливость, умение 

выбирать приемы, соответствующие настроению ребенка: вовремя пошутить, 

успокоить, доверительно поговорить, другими словами, создать благоприятную 
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почву для зерна воспитательных ценностей, которое мы сеем с первых дней 

пребывания детей в детском саду. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде протекает в период всего пребывания ребенка в 

детском саду и будет успешным, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются залогом 

комфортной воспитывающей среды, где главным носителем культуры является 

пример взрослого, который находится рядом с ребенком. 

Еще одним главным инструментом воспитывающей среды является 

предметно-пространственная среда ДОО, которая характеризуется отражением 

федеральной, региональной и муниципальной специфики посредством 

оформления помещений сада, закладки воспитательных ценностей с помощью 

оборудования и игровых материалов, наполняющих ППС детского сада. 

Воспитывающая среда, созданная в ДОО для эффективной реализации 

воспитательных ценностей, является единой как для реализации обязательной 

части, так и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Общности МДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

В ДОО введены следующие принципы построения воспитательной работы с 

детьми для педагогических работников: 
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 педагоги должны быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 педагоги должны мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять 

даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 педагоги должны поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба 

между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

 педагоги должны заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали 

опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

 педагоги должны содействовать проявлению детьми заботы об 

окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

 педагоги должны воспитывать в детях такие качества личности, которые 

помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 педагоги должны учить детей совместной деятельности, насыщать их 

жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 педагоги должны воспитывать в детях чувство ответственности перед 

группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

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

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

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 



113 

 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

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

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

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

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

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

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

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

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 

это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс норм профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
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 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

Задачи воспитания в образовательных областях 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и 

реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, 

игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, 

воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12 часов. Именно поэтому 

воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя 

поставленные задачи рабочей программы воспитания МДОУ «Детский сад №5 

СЕРПАНТИН». 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни 

ребенка. Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К 

семи годам уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как 

показатель уровня его нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной 

стороны, он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со 

стороны взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их 

поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя определённое содержание, 

используя различные методы нравственного воздействия, педагог должен 

внимательно анализировать результаты проделанной работы, достижения своих 
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воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к 

Родине, добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, 

поведения и взаимоотношений. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в 

совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 

2 до 8 лет. 

Задачи Программы: 

 Формирование личности ребенка, нравственное воспитание,  развитие 

Общения. 

 Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу. 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 Формирование основ экологического сознания. 

 Формирование основ безопасности. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во 

все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП МДОУ 

«Детский сад №5 СЕРПАНТИН». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста с ТМНР всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
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социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

Патриотическое направление воспитания 

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

Ценности: Родина и природа. Воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

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: 

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

культурному наследию своего народа; 
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 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

 воспитание любви к природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МДОУ акцентирует внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

 МДОУ коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека 

 

Духовно-нравственное направление воспитания 

ОО "Социально-коммуникативное развитие"  

Ценности: жизнь, милосердие, добро. 

Задачи духовно-нравственного направления воспитания: 

 воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к другим людям –детям и взрослым 

(родителям, (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне 

зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, 

к нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на 
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представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;воспитание 

социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбию, сотрудничеству, умению соблюдать правила, 

активной личностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

При реализации указанных задач воспитатель акцентирует внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

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

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

 формировать умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять, и заканчивать ее; 

 формировать умение приводить в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; 

 формировать умение приводить в порядок свою одежду. 

Социальное направление воспитания 

ОО "Речевое развитие" и  "Социально-коммуникативное развитие" 

Ценности: Семья, дружба, человек и сотрудничество. 

  Формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитие дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
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Задачи социального направления воспитания: 

 формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях; 

 формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила; 

 развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации указанных задач воспитатель акцентирует внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. 

п.), игры  с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи. 

Познавательное направление воспитания 

ОО "Познавательное развитие"  

Ценности: познание. 

Формирование ценности познания, целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: формирование 

ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; приобщение ребенка к 
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культурным способам познания (книги, интернет - источники, дискуссии и др.); 

развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), МДОУ походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

ОО "Физическое развитие"  

Ценности: жизнь и здоровье. 

Формирование навыков здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (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; 
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 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-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников 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 в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

При реализации указанных задач воспитатель акцентирует внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель  должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях  

воспитательной работы 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
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 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков в 

учреждении проводится в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

ОО "Социально-коммуникативное развитие"  Ценности: труд. 

Формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. Каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать  повседневными.  Только  при  этом  условии  труд  оказывает  на  детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основные задачи трудового воспитания: 

 ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных 

 преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

 формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков МДОУ своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования; 

 формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для задачи). 

При реализации указанных задач воспитатель  акцентирует внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы 
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 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Эстетическое направление воспитания 

ОО "Художественно-эстетическое развитие" и  "Речевое развитие" 

Ценности: культура, красота. 

Формирование у детей уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Формирование у детей ценностного отношения к красоте 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового  восприятия  и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
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внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

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

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

 формировать умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять, и заканчивать ее; 

 формировать умение приводить в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой;  

 формировать умение приводить в порядок свою одежду. 

Патриотическое направление воспитание 

Мероприятия группы Мероприятия учреждения Мероприятия социума 

Беседы 

Фотоколлаж «Герои 

из семейных альбомов» 

Экскурсии 

Тематический день «День 

Российского флага» 

«День народного 

единства» 

Проекты 

Тематические недели: 

«Мой город, мой край»,  

«Моя страна» 

Рассматривание 

Праздники и развлечения: 

«Масленица»,  

«9 Мая!», 

«День защитника 

Отечества» 

Парад, посвященный дню 

Победы 

Флэш-моб «Салют, 

Победа!», 

«Я люблю свой детский 

сад!», 

Выставка рисунков 

Тематический день: «День 

Участие в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

Экскурсии 

Конкурс рисунков 

«Пожарный», 

«Профессия 

полицейский» и др. 

Конкурс проектов 

(«Детям о войне» и др.) 

и др. 
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альбомов, слайдовых 

презентаций 

Просматривание 

мультфильмов 

города» 

Проекты по нравственно- 

патриотическому 

воспитанию 

 

Духовно – нравственное направление воспитания 

Сюжетно-ролевые и 

дидактические игры 

Игровые проблемные 

ситуации (обсуждение, 

обыгрывание проблемных 

ситуаций) 

Чтение и обсуждение 

литературных произведений 

Игры народов разных 

национальностей 

Выставка «Портрет моих 

бабушки и дедушки» 

Выпуск фотогазет «Мы 

помощники!» и др. 

Тематический день 

«Малыши из нашего 

детского сада» 

Конкурс чтецов «Бабушке и 

дедушке, любимым 

посвящается!» 

Ежегодная тематическая 

неделя 

«Книжкина неделя» 

Акция: «Наши 

увлечения» 

Общественные досуги, 

развлечения, праздники: 

«День защиты детей» 

«Пусть осень жизни будет 

золотой» 

Проекты: «День матери» 

Конкурсы, викторины, 

выставки 

Участие в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

«Игрушка на 

новогоднюю уличную 

ёлку», 

«Покормите птиц 

зимой» и др. 

Социальное направление воспитание 
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Ролевые и дидактические 

игры 

Тренинги общения 

Игровые ситуации 

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Чтение и обсуждение 

литературных произведений 

Индивидуальные занятия с 

детьми 

Выставка «Портрет моей 

мамы» 

Выпуск фотогазет «Папа 

может!», 

«Лето с семьей!» и др. 

Тематический день «День 

любви и верности» 

Конкурс чтецов «Мамочке, 

любимой посвящается!» 

Ежегодная 

тематическая неделя 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

Выставки: «Хобби 

моей мамы», Хобби 

моего папы» 

Общественные досуги, 

развлечения, 

праздники: 

«День знаний» 

Проекты: «Новогодняя 

сказка группы» 

Конкурсы, викторины, 

выставки 

День открытых дверей 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

Конкурс рисунков 

«Портрет моего прадеда»,  

 

Познавательное направление воспитания 

Опытно-экспериментальная 

деятельность, наблюдения, 

игры 

Тематические развлечения: 

«Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето» 

Экологические и 

познавательные проекты 

Чтение и обсуждение 

литературных произведений 

Викторины, познавательные 

Олимпиады, турниры 

Проекты 

Математическая 

Олимпиада, 

Викторина 

«Почемучки» 

Акции: 

«Посади цветок» 

 «Спасибо пешеходу» 

Экологические 

листовки 

Тематические дни: 

День матери, 

День А.С. Пушкина, 

День космонавтики 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

Экскурсии 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Познавательная викторина 

«Почемучки» 

Олимпиада «Юный 

математик» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
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Досуги 

Мини-турнир «Весёлые 

эстафеты» 

Беседы 

Просмотр слайдовых 

презентаций 

Подвижные, народные игры 

Реализация проектов 

Досуг  «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

Турнир «Футбол в 

валенках» 

Спортивные 

праздники 

шашечный 

Турнир,  

Мини олимпиады 

Проекты (ЗОЖ) 

Подготовка листовок и 

буклетов по 

безопасности 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

Олимпиада по физической 

культуре 

Спартакиада «Малыш» 

Турниры «Чудо-шашки»,  

Фотоконкурс «Безопасное 

кресло» 

Дни здоровья (осенний, 

зимний) 

Турниры «Папа, мама, я – 

спортивная семья»,  

Конкурс проектов 

Трудовое направление воспитания 

Ролевые и дидактические 

игры 

Игровые ситуации 

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Чтение и обсуждение 

литературных произведений 

Фото коллаж «Профессия 

моей мамы» 

Встречи с мамами в рамках 

тематического дня «День 

матери» 

Выполнение трудовых 

поручений 

Дежурство 

Акция (детско-

родительская, 

сезонная) «Трудиться 

– всегда пригодится» 

Выставки   «Папа   

может», 

«Хобби моей мамы» и 

др. 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

Конкурс рисунков (о 

профессиях) 

Конкурс проектов 

Эстетическое направление воспитания 

Реализация проектов 

Выставка рисунков 

Тематические недели: 

«Неделя книги», «Неделя 

искусства...» 

Чтение и обсуждение 

литературных произведений 

Слушание музыкальных 

произведений 

Театральная неделя 

Выставка 

коллективных работ 

Организация 

концертов 

Подготовка 

видеопоздравлений 

Литературно-

музыкальные 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

конкурс «Хрустальный 

башмачок» 
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Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 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. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной  работы 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Формы совместной деятельности в МДОУ. Работа с родителями 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

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

Именно родители, семья в целом вырабатывают у детей базовые социальные и 

воспитательные ценности, ориентации, потребности, интересы и привычки 

поведения. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. В нашей дошкольной 

образовательной МДОУ выстраивается социальная ситуация развития ребенка в 

тесном сотрудничестве с родителями (законными представителями) детей на 

принципах целостного единства воспитательных ценностей и успешного 

сотрудничества. Единство педагогических целей общества и семьи определяет 

развлечения и 

праздники 
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тесную связь между общественным и семейным воспитанием, что способствует 

всестороннему гармоничному воспитанию и развитию детей. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада нашей ДОО. 

Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье воздействует на 

формирование нравственных чувств и качеств ребенка. Поскольку эмоции в жизни 

дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление его 

деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой 

воспитания ценностных ориентиров личности ребенка. 

Взаимодействие педагогов образовательной МДОУ с родителями 

направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов 

– активизировать роль родителей в воспитании ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем воспитания в современном обществе и оказать 

компетентное влияние на их коррекцию. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

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

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия 

с семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьями воспитанников, 

включает следующие направления: 

 аналитическое – изучение семьи, выяснение воспитательных 

дефицитов в семье, потребностей ребенка и предпочтений родителей для 

согласования и определения единых воспитательных воздействий на 

ребенка; 
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 коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение 

педагогической культуры родителей в сфере воспитательных ценностей, 

вовлечение родителей в воспитательный процесс, создание 

социокультурной среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

 информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО, создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

группы в социальных сетях и др.). 

Основными направлениями и формами работы с семьей являются: 

1) Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие 

возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

воспитательных ценностях в дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: 

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием интервьюирования, бесед, анкетирования; 

 организация дней открытых дверей в детском саду и погружение в 

воспитательное пространство (атмосферу) сада (этическое, культурное, 

трудовое, патриотическое, оздоровительное, дружеское, гуманное и т. д.); 

 разнообразные трансляции достижений воспитанников (выставки 

продуктивной деятельности, творческих работ, значимые события, 

родительская конференция, осенняя ярмарка являющиеся характерным 

индикатором успехов и трудностей воспитывающих сторон; 
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 информирование и повышение педагогической компетентности посредством 

интернет-ресурсов (детского сада, органов управления образованием). 

1) Повышение педагогической компетентности родителей: организация 

«Совета отцов», родительских собраний (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание медиатеки, 

электронного воспитательного ресурса сада. 

2) Совместная деятельность: привлечение родителей к активному участию в 

детско-родительских проектах, к МДОУ конкурсов, совместных праздников. 

События образовательной МДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Воспитательное 

событие в учреждении – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

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

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

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и прочее. 

События, спонтанно возникшие ситуации, режимные моменты, беседы, общие дела 

события формы, приёмы работы с детьми 

режимные моменты 

Конфликтная ситуация 

между детьми 

беседа «Кто виноват, давайте разберемся» 

Ребенок не  хочет 

делиться игрушкой 

сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» 

Разбросанные игрушки чтение воспитательной сказки 

«Сказка про Зайку, от которого сбежали игрушки» 
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Конфликтная ситуация 

«Обзывание» проявление 

словесной агрессии среди 

детей 

Разговорные минутки «Давайте говорить друг другу 

комплименты» (можно использовать аудиозапись первого 

куплета  песни  Б.  Окуджавы);  метод  

сказкотерапии 

«Крокодильчик»; коммуникативная игра «Скажи мишке 

добрые слова» 

Конфликтная ситуация 

между детьми «Ссоры и 

драка» 

Разговорные минутки «Как избежать конфликтов?»; 

Обсуждение стихотворения «С чего начинается ссора?»; 

дидактическая игра «Наши поступки» 

«Совместное рисование»; метод сказкотерапии 

«Маленький медвежонок» 

Конфликтная ситуация 

между детьми «Жадность» 

«Здравствуй друг» (коммуникативная игра); 

Обсуждение рассказа «Сказка про жадность»; 

дидактическая игра «Этикет»; 

просмотр и обсуждение мультфильма «Жила – была 

Царевна - Жадина» 

Тревога ребёнка Просмотр и обсуждение мультфильма «Про бегемота, 

который боялся прививок»; игра на развитие 

эмоционального интеллекта «Как ты себя 

чувствуешь?»; рисование на тему 

«Мое настроение»; песочная терапия; Коммуникативная 

игра с мячом «Собираем добрые слова»; упражнение 

«Закончи предложение» 

традиции утренней встречи детей 

Утро радостных встреч - Приветствие детей друг друга, пожелания, обсуждение 

планов, деятельности на день 

Традиции-ритуалы 

группы 

- Утро улыбок, утро обнимашек, утро подарков просто так, 

утро небылиц, перевертышей, утро встречи с музыкой и 

др. 

индивидуальные беседы 

Ребенка не берут в игру 

дети 

-Беседа «Ступеньки дружбы, с чего начинается дружба» 

«Почему нужно уметь 

уступать» 

Цель: учить детей избегать 

ссор, уступать и 

договариваться друг с 

другом. Развивать 

способность оценивать своё 

отношение к позитивным и 

негативным поступкам 

«Правдивость» 

Цель: Формировать представления о нравственном 

понятии 

«уступать, прощать», учить давать моральную 

оценку поступка героя, помочь понять, что 

уступить, прощать украшает человека 

- беседа «Просим прощения» 



134 

 

Ребенок обманывает Цель: Формировать представления о нравственном 

понятии 

«правдивость», учить давать моральную оценку поступка 

героя, помочь понять, что ложь не украшает человек 

- беседа «Правдивость» 

Ребенок устраивает 

истерики 

- буклет «Как бороться с детской истерикой» 

Ребенок за все переживает - Консультация «Тревожные дети» 

совместные реализуемые проекты 

Агрессивные дети Проект «Мир эмоций детей» 

Обидчивый ребенок «Как управлять своими эмоциями» 

Чем занять ребенка в 

выходные 

Проект «Спорт - это путь к здоровью» 

Закаливание детей «Школа здоровья» 
 

События МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» 

Пер

иод 

Возра

ст 

Государственные и народные 

праздники, памятные даты 

Событие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

2 – 3 

года 

 Приход детей в детский сад; 

Игровая ситуация «Это я!» 

(анатомия для малышей в стихах) 

3 – 4 

года 

 Приход детей в детский сад; 

Игровая ситуация «Это я!» 

(анатомия для малышей в стихах) 

4 – 5 

лет 

 Новоселье в новой группе; 

Проблемная ситуация «Что 

означает мое имя» 

5 – 6 

лет 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников – 27 

сентября 

Новоселье в новой группе; 

Поздравление воспитателей 

детьми совместно с 

родителями 

6 – 7 

лет 

День знаний- 1 сентября; 

Международный день 

распространения грамотности – 8 

сентября; 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников – 27 

сентября 

27 сентября Всемирный день 

Туризма Викторина «Твое 

здоровье» 

О к т я б р ь
 

2-3 

года 

Международный день пожилых 

людей –1октября; 

Подготовка к осенним 

развлечениям 
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День защиты животных – 4 

октября; 

День отца в России – Третье 

воскресенье октября 

3-4 

года 

Международный день пожилых 

людей – 1 октября; 

День защиты животных – 4 

октября; 

День отца в России – Третье 

воскресенье октября 

Подготовка к осенним 

развлечениям 

Проект «Мой папа лучше всех» 

4-5 

лет 

Международный день пожилых 

людей – 1 октября; 

День защиты животных–

4октября; 

День отца в России – Третье 

воскресенье октября 

Подготовка к осенним 

развлечениям 

Проект «Мой папа лучше всех» 

5-6 

лет 

Международный день пожилых 

людей – 1 октября; 

День защиты животных – 4 

октября; 

День отца в России – Третье 

воскресенье октября 

Подготовка к осенним 

развлечениям 

Проект «Мой папа 

лучше всех» 

6-7 

лет 

Международный день пожилых 

людей–1октября; 

октября; День защиты животных 

– 4 октября;  

День учителя – 5 октября; 

День отца в России – Третье 

воскресенье октября 

Подготовка к осенним 

развлечениям 

Проект «Мой папа 

лучше всех» 

Н
о
яб

р
ь 

2-3 

года 

День матери в России – 

последнее воскресенье ноября 

Осенняя ярмарка 

Проект «Моя мама лучше всех» 

3-4 

года 

День матери в России – 

последнее воскресенье ноября 

Осенняя ярмарка 

Проект «Моя мама лучше всех» 

4-5 

лет 

День народного единства – 4 

ноября; 

День матери в России – 

последнее воскресенье ноября 

Осенняя ярмарка 

Проект «Моя мама лучше всех» 

5-6 

лет 

День народного единства – 4 

ноября; 

День матери в России – 

Осенняя ярмарка 

Проект «Моя мама лучше всех» 
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последнее воскресенье ноября 

6-7 

лет 

День народного единства – 4 

ноября; 

День матери в России – 

последнее воскресенье ноября; 

День Государственного герба 

Российской Федерации – 30 

ноября 

Осенняя ярмарка 

Проект «Моя мама лучше всех» 

Д
ек

аб
р
ь 

2-3 

года 

Новый год – 31 декабря Внесение и рассматривание 

игрушек-забав 

 

3-4 

года 

Новый год – 31 декабря Внесение и рассматривание 

игрушек-забав 

 

4-5 

лет 

День Конституции – 12 декабря 

Новый год – 31 декабря 

Сюжетно - ролевая игра 

«Народные умельцы»  

5-6 

лет 

День героев Отечества – 9 

декабря; 

День Конституции 

Российской Федерации – 12 

декабря; 

Новый год – 31 декабря 

Сюжетно - ролевая игра 

«Народные умельцы»  

6-7 

лет 

День неизвестного солдата – 3 

декабря;  

Международный день инвалидов 

– 3 декабря;  

День добровольца (волонтёра) в 

России – 5 декабря; 

Международный день художника 

– 8 декабря;  

День героев Отечества – 9 

декабря; 

День Конституции Российской 

Федерации – 12 декабря; 

Новый год – 31 декабря 

Сюжетно - ролевая игра 

«Народные умельцы»  

Поиск в интернет-ресурсах 

материалов о народных традициях 

Я н в а р ь 

2 – 3 

года 

 Забавы со снеговиком, 

снежками, санками 

Всемирный день «спасибо», 

11 января 
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Совместное с взрослыми 

изготовление кормушек 

Подкормка птиц 

3 – 4 

года 

 Забавы со снеговиком, 

снежками, санками 

Всемирный день «спасибо», 

11 января 

Совместное с взрослыми 

изготовление кормушек 

Подкормка птиц 

4 – 5 

лет 

 Подготовка к зимней Олимпиаде 

Всемирный день «спасибо», 11 

января 

Совместное с взрослыми 

изготовление кормушек 

Подкормка птиц 

5 – 6 

лет 

День снятия блокады Ленинграда 

– 27 января 

Что значит «старый» новый год? 

(13 – 14 января) Всемирный день 

«спасибо», 11 января 

Подготовка к зимней Олимпиаде 

 

6 – 7 

лет 

День снятия блокады 

Ленинграда – 27 января;  

 

Что значит «старый» новый год? 

(13 – 14 января) Всемирный день 

«спасибо», 11 января 

Подготовка к зимней Олимпиаде 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2 – 3 

года 

День Российской науки – 8 

февраля; 

Игра – путешествие «Моя семья» 

3 – 4 

года 

День Российской науки – 8 

февраля; 

День защитника Отечества – 23 

февраля 

Подготовка к празднику 

«День защитника 

Отечества» 

4 – 5 

лет 

День Российской науки – 8 

февраля; 

День защитника Отечества – 23 

февраля 

Подготовка к празднику 

«День защитника Отечества» 

5 – 6 

лет 

День Российской науки – 8 

февраля; 

День защитника Отечества – 23 

февраля 

Подготовка к празднику 

«День защитника Отечества» 
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6 – 7 

лет 

День Российской науки – 8 

февраля; 

День защитника Отечества – 23 

февраля 

Подготовка к празднику 

«День защитника Отечества» 

М
а
р

т
 

2 – 3 

года 

Международный женский день – 

8 марта; 

 Всемирный день театра – 27 

марта 

Подготовка к 8 марта; 

Масленица Наблюдение за 

весенней капелью 

Появление листочков на веточках 

в группе 

3 – 4 

года 

Международный женский день – 

8 марта;  

Всемирный день театра – 27 

марта 

Подготовка к 8 марта; 

Масленица Наблюдение за 

весенней капелью 

Появление листочков на веточках 

в группе 

4 – 5 

лет 

Международный женский день – 

8 марта;  

Всемирный день театра – 27 

марта 

Подготовка к 8 марта; Масленица 

22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов Наблюдение за 

весенней капелью 

Появление листочков на веточках 

в группе 

5 – 6 

лет 

Международный женский день – 

8 марта;  

Всемирный день театра – 27 

марта 

Подготовка к 8 марта; Масленица 

22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов Наблюдение за 

весенней капелью 

Появление листочков на веточках 

в группе 

6 – 7 

лет 

Международный женский день – 

8 марта; 

Всемирный день театра – 27 

марта 

Подготовка к 8 марта; Масленица 

22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов 

А
п

р
ел

ь
  

2 – 3 

года 

 1 апреля – Международный день 

птиц; День смеха Наблюдение за 

птицами, тематический «День 

Смеха» 

Внесение и рассматривание альбома с иллюстрациями к потешкам, сказкам 

3 – 4 

года 

 1 апреля – Международный день 

птиц; День смеха Наблюдение за 

птицами, тематически «День 

Смеха»  

Рассматривание альбома с 

иллюстрациями к потешкам,  
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4 – 5 

лет 

День Космонавтики – 12 апреля 1 апреля – Международный день 

птиц; День смеха Наблюдение за 

птицами, тематический «День 

Смеха» 

Внесение и рассматривание альбома с иллюстрациями Е. Чарушина 

Коллекция «Наши увлечения» 

5 – 6 

лет 

День Космонавтики – 12 апреля 1 апреля – 

Международный день 

птиц; День смеха 

Наблюдение за птицами, 

тематический 

«День Смеха» 

Экскурсия-игра «Добро 

пожаловать в библиотеку» 

Коллекция «Наши увлечения» 

6 – 7 

лет 

День Космонавтики – 12 апреля 1 апреля – 

Международный день 

птиц; День смеха 

Наблюдение за птицами, 

тематический 

«День Смеха» 

Экскурсия-игра «Добро 

пожаловать в библиотеку» 22 

апреля – Международный день 

Земли 

Коллекция «Наши увлечения» 

М
а
й

 

2 – 3 

года 

День Победы – 9 мая Создание игрового макета 

«Домашние животные» 

Игра – путешествие «Когда мои 

друзья со мной» 

3 – 4 

года 

День Победы – 9 мая Создание игрового макета 

«Домашние животные» Игра – 

путешествие «Когда мои друзья 

со мной» 

4 – 5 

лет 

Праздник Весны и Труда – 1 мая; Игра – поход «Когда мои друзья 

со мной» 

 День Победы – 9 мая  

5 – 6 

лет 

Праздник Весны и 

Труда – 1 мая; День 

Победы – 9 мая; 

День славянской 

Игра – поход «Когда мои друзья 

со мной» 
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письменности и культуры – 

24 мая 

6 – 7 

лет 

День Победы – 9 мая; 

 

Игра – поход «Когда мои друзья 

со мной» 

И
ю

н
ь

 

2 – 3 

года 

День защиты детей – 1 июня Пешая прогулка в уголок леса 

детского сада 

3 – 4 

года 

День защиты детей – 1 июня Пешая прогулка в уголок леса 

детского сада 

4– 5 

лет 

День защиты детей – 1 июня; 

День России – 12 июня; 

«Читаем книги Пушкина», 

Элементарное 

экспериментирование на участке 

детского сада 

Флэшмоб, посвящённый 12 июня 

– Дню России 

5 – 6 

лет 

День защиты детей – 1 июня; 

День России – 12 июня; 

День памяти и скорби – 22 июня 

«Читаем книги Пушкина», 

Элементарное 

экспериментирование на участке 

детского сада 

Флэшмоб, посвящённый 12 июня 

– Дню России 

6 – 7 

лет 

День защиты детей – 1 июня; 

День России – 12 июня; 

День памяти и скорби – 22 июня 

«Читаем книги Пушкина», 

Элементарное 

экспериментирование на участке 

детского сада 

Флэшмоб, посвящённый 12 июня 

– Дню России 

И
ю

л
ь

 

2 – 3 

года 

День семьи, любви и верности – 8 

июля 

Досуг с ромашками, 

посвященный Дню Петра и 

Февроньи 

3 – 4 

года 

День семьи, любви и верности – 8 

июля 

Досуг с ромашками, 

посвященный Дню Петра и 

Февроньи 

4 – 5 

лет 

День семьи, любви и верности – 8 

июля 

Досуг с ромашками, 

посвященный Дню Петра и 

Февроньи 

5 – 6 

лет 

День семьи, любви и верности – 8 

июля 

Досуг с ромашками, 

посвященный Дню Петра и 

Февроньи 
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6-7 

лет 

День семьи, любви и верности – 8 

июля 

Досуг с ромашками, 

посвященный Дню Петра и 

Февроньи 

А
в

гу
ст

 

2 – 3 

года 

День физкультурника – 12 августа Подвижные игры, флэшмоб 

3 – 4 

года 

День физкультурника – 12 

августа; 

День Государственного флага 

Российской Федерации – 22 

августа 

Подвижные игры, флэшмоб 

4 – 5 

лет 

День физкультурника – 12 

августа; 

День Государственного флага 

Российской Федерации – 22 

августа; 

День российского кино – 27 

августа 

Спортивные игры, флэшмоб 

5 – 6 

лет 

День физкультурника – 12 

августа; 

День Государственного флага 

Российской Федерации – 22 

августа; 

День российского кино – 27 

августа 

Спортивные игры, флэшмоб 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

до 3 лет 3 - 5 лет 4 – 5 лет с 5 – ти лет 

Патриотическое направление воспитания 

игра-путешествие игра-путешествие, игра –эксперимент, 

культурно – досуговая 

деятельность (отдых, 

культурно – 

досуговая 

игра-путешествие 

праздники, развлечения) деятельность  

(отдых,  праздники, 

культурно – досуговая 

 развлечения) деятельность (отдых, 

 создание мини-

музеев, 

праздники, 

развлечения, 

 проблемные 

ситуации 

презентация проекта), 

  коллекционирование, 
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  создание мини-музеев, 

  проблемные ситуации 

Духовно – нравственное направление воспитания 

игра игра игра 

просмотр, рассматривание, 

чтение 

создание ситуаций 

загадки, беседа 

просмотр, 

рассматривание, 

чтение и 

обсуждение 

создание ситуаций 

загадки, беседа 

разыгрывание 

ситуаций 

просмотр 

мультфильмов 

просмотр, 

рассматривание, 

чтение и обсуждение 

создание ситуаций 

викторина, загадки 

беседа 

разыгрывание 

ситуаций 

просмотр 

мультфильмов 

Социальное направление воспитания 

игра 

просмотр, 

рассматрива

ние 

создание 

ситуации 

загадки, 

беседа, 

чтение 

игра 

просмотр, 

рассматрива

ние, чтение 

и 

обсуждение 

создание 

ситуаций 

загадки, 

беседа 

игра 

просмотр, рассматривание, чтение и 

обсуждение 

создание ситуаций 

викторина, загадки 

беседа 

конкурсы, смотры 

экскурсии, целевые прогулки, поездки на 

природу, в музеи, театры 

сюжетно – ролевые игры, театрализованные игры, дидактические игры, 

музыкальные игры, праздники, 

фестивали 

Познавательное направление воспитания 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность игра – 

эксперимент, игра - 

конструирование, игра-

путешествие 

культурно – досуговая 

деятельность (отдых, 

праздники, развлечения) 

наблюдения 

игры с конструктором 

сенсорные игры 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

игра – эксперимент, 

игра-

конструирование, 

игра-путешествие, 

изготовление 

поделок из 

природного 

материала 

культурно – 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

(творческая, 

исследовательская, 

нормативная) 

игра – эксперимент, 

игра-конструирование, 

игра- путешествие 

культурно – досуговая 

деятельность (отдых, 

праздники, 
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досуговая 

деятельность 

(отдых, праздники, 

развлечения) 

наблюдения 

игры с 

конструктором 

опыты 

коллекционировани

е создание мини-

музеев 

проблемные 

ситуации поручения 

дежурства 

развлечения, 

презентация проекта) 

наблюдения, 

игры с конструктором, 

опыты, 

коллекционирование 

создание мини-музеев, 

проблемные ситуации, 

поручения, дежурство 

чтение, заучивание наизусть 

рассматривание иллюстраций 

игра – имитация 

обсуждение – беседа 

чтение, заучивание наизусть 

рассматривание иллюстраций 

инсценирование, драматизация, игра – 

имитация 

обсуждение – беседа 

сочинение сказок, историй 

сюжетные игры по мотивам произведений 

                Физическое и оздоровительное направление воспитания 

спортивные игры и упражнения, подвижные игры, дошкольный туризм, 

танцевальные движения, физкультурные минутки, соревнования, Олимпиады 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТМНР (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; 
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 создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

 введение оздоровительных традиций в МДОУ. 

Трудовое направление воспитания 

Трудовая деятельность 

(одевание, раздевание, 

складывание одежды, 

опрятность) 

Поручения – ставить 

хлебницы, салфетницы, 

порядок в игровой 

комнате 

Игра, узнавание и 

называние трудовых 

действий, наблюдения 

Самообслуживание 

Хозяйственно бытовой 

Труд в природе Поручения, 

дежурство 

Помощь взрослым, игра, 

беседа о профессиях, 

наблюдения 

Экскурсии, целевые 

прогулки 

Самообслуживание 

Хозяйственно бытовой 

В природе 

Поручения, задания, 

дежурство, помощь 

взрослым, игра, беседа, 

наблюдения 

Прогулка (сезонные наблюдения, наблюдения за природой на прогулке) 

Эстетическое направление воспитания 

Рисование, лепка, 

коллективные 

работы) 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

народных 

игрушек) 

Тематические 

праздники и 

развлечения, 

театрализованны

е представления, 

рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями, 

игры с пением, 

забавы 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

коллективные работы) 

Знакомство с 

произведениями, 

художниками, книгами, 

видами искусства, 

творческими 

профессиями, посещение 

театра) 

Творческие мастерские 

Фольклорные фестивали 

Календарно-обрядовые 

праздники 

Тематические праздники и 

развлечения, 

театрализованные 

представления, музыкально 

– 

литературные развлечения, 

концерты, русское 

народное творчество, 

забавы, фокусы 

Рисование, лепка, 

аппликация, коллективные 

работы, создание макетов, 

коллекций и их оформление, 

украшений к праздникам, 

украшение предметов, 

оформление выставок, 

рассматривание 

и обсуждение, творческие 

задания) 

Знакомство с 

произведениями, 

художниками, видами 

искусства, творческими 

профессиями) 

Тематические праздники 

и развлечения, 

театрализованные 

представления, музыкально – 

литературные композиции, 

концерты, русское народное 

творчество, КВН, викторины, 

забавы 
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Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и МДОУ. Среда 

отражает региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 

условий, в которой находится организация. Среда должна быть экологичной, 

природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.). Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной МДОУ должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
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Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Предметно-пространственная среда ДОО имеет специфику МДОУ по 

требованиям и принципам согласно ФГОС ДО и ФОП ДО и подробно 

представлена в организационном разделе настоящей ОП ДО. 

Однако нельзя не брать во внимание, что для реализации воспитательных 

задач организуется предметно-пространственная среда, которая коррелируется с 

развивающей предметно-пространственной средой из ОП ДО, но имеет некоторую 

свою специфику по направлениям воспитания, которая отражена в следующей 

таблице: 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Познавательное 

направление 

воспитания 

(ценность – 

познание) 

Групповая, 

«МЭР-

лаборатория», 

коридор 

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

магнитами, песком). 

Образно-символический материал (карты, 

иллюстрации и фото России, Ростовского 

района, наборы картинок природы, глобус). 

Развивающие современные игры на развитие 

мышления, внимания, памяти, воображения 

(весы, часы, пружинки, свойства магнитов, 

свойства воды и др.). 

Настенные магнитные панели.  

Комплект оборудования. Нормативно-

знаковый материал (календарь, карточки, 

набор геометрических кубиков для счета и 

для конструирования), головоломки, 

лабиринты. 

Коллекции. 

Настольно-печатные игры. 

ЭОР по разным темам: 

 природный материал (песок, вода, 

глина, камушки, ракушки, минералы, 

земля, семена, листья и др.); 
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 сыпучие продукты (горох, манка, 

гречка, рис, бобы и т. д.); 

 пищевые красители; 

 емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, 

мензурки; 

 микроскоп, лупы, цветные и прозрачные 

стекла; 

 игрушки-волчки, по-разному 

окрашенные; 

 технические устройства и игрушки; 

 плакаты природного сообщества: 

водоема, леса, луга, поля, приусадебного 

участка, птицы зимой, 

иллюстрированные издания о животном 

и растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран  

Патриотическое 

направление 

воспитания. 

Ценности – 

Родина и 

природа 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

Холл дошкольной МДОУ отражает: 
Патриотический уголок «Моя Родина – 

Россия». 

Фотографии Президента РФ, флаги РФ и 

края. 

Рисунки детей «Мой любимый край, город, 

улица», патриотический стенд, символика 

и геральдика Ростовского района и 

Российской Федерации для 

рассматривания. 

Настенный календарь. Календарь с 

приметами, временами года, оформлен 

народный календарь для привития любви к 

народному творчеству. Модели природных 

зон, Солнечной системы, Земли, 

микрорайона и др. 

Мини-выставка «Наш дом – Ростов». 

Экспонаты, игры народов, наборы 

открыток, иллюстраций, композиций, «Моя 

будущая профессия», разнообразные 

предметы быта: посуда, одежда. Герои 

малой родины. 

Групповые помещения: 
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Оборудование для сюжетно-ролевых игр: 

куклы «мальчик» и «девочка» в 

национальных костюмах, куклы разных рас, 

куклы в одежде представителей разных 

профессий, комплекты одежды для кукол по 

сезонам, комплекты постельного белья, 

кукольная мебель, набор для кухни, спальни, 

больницы, набор парикмахерской, магазин, 

коляски для кукол, атрибуты для 5–6 игр, 

предметы-заместители, атрибуты для 

ряженья, полифункциональный материал, 

предусматривающий вариативность 

использования, с учетом разнообразных 

детских замыслов (строительные наборы, 

коробки, набивные модули) 

Социальное 

направление 

воспитания 

(ценности – 

семья, дружба, 

человек и 

сотрудничество) 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (в 

семью, в команду и т. п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр  

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

(ценность – 

жизнь, здоровье) 

Музыкально-

спортивный зал, 

игровые, 

групповые 

Модули, спортивный инвентарь, дорожки 

для коррекции плоскостопия, атрибуты для 

спортивных и подвижных игр. Степы. 

Массажеры для стоп, коврики для 

профилактики плоскостопия, игрушки для 

реализации двигательной активности, схемы 

для профилактики зрения, схемы «Тропа 

безопасности» по профилактике безопасного 

поведения в быту и на улице, «Дорожная 

азбука» по ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения. Картотека подвижных 

игр со словами и атрибутами. 

Трудовое 

направление 

воспитания 

(ценность – 

труд) 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

Игрушки – предметы оперирования. 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта). 

Полифункциональные материалы. 

Атрибуты для игр. 
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Эстетическое 

направление 

воспитания. 

Ценности – 

культура и 

красота 

Эстетическое 

пространство 

детского сада, 

групповая.  

Маскарадные (сценические) костюмы для 

проведения праздничных, 

театрализованных постановок. 

Музыкальные инструменты. 

Различные виды театров. 

Ширма для кукольного театра. 

Детские театральные костюмы. Игрушки-

персонажи. 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

Материал для знакомства детей «малой 

родиной»; 

предметы старины; 

народные игрушки; 

предметы народного декоративно-

прикладного искусства. 

 

Социальное партнерство. Социокультурный контекст – это социальная и 

культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя 

влияние, которое среда оказывает на поступки и поведение человека. 

В основе социокультурного развития лежит становление отношения личности к 

Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, что 

предполагает развитие качеств патриотизма, толерантности, уважения и 

товарищества. 

При МДОУ социокультурного контекста в детском сообществе педагогу важно: 

 определять единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества (вводят свои правила группы, созданные с участием детей), 

включающие равенство прав, независимо от нации и происхождения, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 
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каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 сформировать толерантное отношение ко всем участникам детского 

сообщества; 

 осуществлять развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе», 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планировать воспитательные ситуации, обогащающие 

практический социальный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создавать воспитывающую предметно-пространственную среду; 

 продумывать и создавать условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребенка. Обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 

достоинства; 

 сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития воспитанников в социокультурной среде. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение ДОО 

социального партнерства с различными социальными институтами города. 

3.6.3. Организационный раздел 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 
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МДОУ 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 родителям (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 задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы МДОУ 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МДОУ. 

Процесс проектирования уклада МДОУ включает следующие шаги. 

№ Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

МДОУ. 

Устав, локальные акты, правила 

поведения для обучающихся и 

педагогических работников, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности МДОУ: специфику 

МДОУ видов деятельности; 

АОП ДО и Программа воспитания. 
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обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; организацию 

режима дня; разработку традиций; 

праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада МДОУ. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

МДОУ с семьями обучающихся. 

Социальное партнерство 

МДОУ с социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

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. 

Кадровое обеспечение 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и МДОУ на разных уровнях. 

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 
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Заведующий  управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

 создает условия, позволяющие педагогическому составу 

эффективно реализовать воспитательную деятельность; 

 проводит анализ итогов воспитательной работы в ДОО за 

год; 

 обеспечивает повышение квалификации педагогических 

работников ОО по вопросам воспитания; 

 утверждает воспитательную деятельность в ДОО на год, 

включая календарный план воспитательной работы на год; 

 регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

 контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО. 

Старший 

воспитатель 

 организация воспитательного процесса в ДОО; 

 разработка необходимых для МДОУ воспитательной 

деятельности в ДОО нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и плана воспитательной работы); 

 планирование работы в МДОУ воспитательной 

деятельности как в группах, так и во всем пространстве 

детского сада; 

 организация эффективной практической работы в ДОО в 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

 проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОО совместно с педагогическим советом; 

 организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

воспитательных компетентностей – проведение анализа и 

контроля воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных организаций; 

 формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных воспитательных и 

социально значимых проектов; 

 наполнение и обновление сайта ДОО информацией о 

воспитательной деятельности; 

 организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

 организационно-координационная работа по проведению 

общественных воспитательных событий на уровне сада и 
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муниципалитета; 

 участие обучающихся в районных и областных конкурсах 

и т. д.; 

 организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

 создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

 развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

 стимулирование мотивации к активной воспитательной 

деятельности педагогов; 

 организация сетевого взаимодействия социальных 

институтов города, подготовка договоров на новый 

учебный год. 

Педагог-

психолог 

 оказание психолого-педагогической помощи в 

воспитательном процессе согласно возрастным 

особенностям воспитанников; 

 осуществление социологических исследований семей 

воспитанников; 

 организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

 профилактика профвыгорания. 

Воспитатель 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-

логопед 

 обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

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 

личности воспитанников; 

 внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику воспитательной деятельности новых 

технологий взаимодействия и сотрудничества с детьми; 

 организация участия воспитанников в событиях и 

мероприятиях, проводимых районными, городскими и 

другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности. 

Младший 

воспитатель 

 совместно с воспитателем обеспечивает разные виды 

деятельности воспитанников в течение дня (творчество: 

музыкальная, театральная, изобразительная, двигательная, 
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самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

деятельность); 

 участвует в МДОУ работы по формированию общей 

культуры личности воспитанников. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; ФГОС ДО; ФОП ДО. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ, событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества, 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 
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смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

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

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества 

в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

 направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

 формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом 

необходимости развития личности ребенка, создание условий для 
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самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

 создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия;  

 доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития 

и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о 

физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны 

ребенку с особыми образовательными потребностями; 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТМНР 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих 

условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав самого 

ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с 

ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих 

локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной МДОУ со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и 

муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной МДОУ. Реализация 

данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также 

позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая МДОУ дополнительного образования) в 

шаговой доступности. 
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4.2.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТМНР. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТМНР и заключений ПМПК. 

Предоставление специальных условий обучения детям с ТМНР 

осуществляется для достижения поставленных образовательных целей и решения 

намеченных коррекционно-развивающих задач в ходе последовательной 

реализации педагогического процесса в образовательной организации. 

Определяющим условием успешного достижения педагогических целей, 

последовательного психического развития и социализации обучающихся с ТМНР 

является правильно организованная диагностика психического развития ребенка, 

результаты которой определяют содержание, форму предоставления, методы и 

приемы его обучения на текущем возрастном этапе. 

Психолого-педагогическую диагностику психического развития 

обучающихся следует проводить в начале и конце года, что позволит получить 

дополнительные данные об эффективности образовательной деятельности и 

определить содержание обучения ребенка на следующем возрастном этапе. 

В ходе диагностического обследования нужно соблюдать определенные 

условия: привычное для ребенка время бодрствования, обязательное присутствие 

близкого человека, его непосредственное участие, установление эмоционального 

контакта. 

При реализации образовательной деятельности с обучающимися с ТМНР 

педагогический работник должен соблюдать следующие педагогические условия: 

 выбор способов передачи ребенку общественного опыта в 

соответствии с уровнем его психического развития; 

 разнообразие методов и приемов коррекционно-педагогического 

воздействия; 
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 организация предметно-развивающей среды и содержательного 

общения педагогических работников с детьми с учетом целей и задач 

развивающего обучения и коррекционно-педагогического 

воздействия; 

 создание развивающих условий окружающей среды как в процессе 

обучения, так и при самостоятельной деятельности обучающихся. 

Важным условием является обобщение содержания коррекционно-

педагогической работы в индивидуальной программе, которая разрабатывается 

для каждого ребенка. В ней учитываются результаты анализа психологических 

достижений, ограничений и потенциальных возможностей ребенка, особенности 

освоения им программного материала предыдущего этапа, факторов, которые 

оказывают непосредственное влияние на динамику психического развития 

обучающихся. На основании этого анализа в Программе указываются 

специальные методы, приемы и упражнения, направленные на закрепление 

актуальных психологических достижений возраста и гармоничное формирование 

последующих, характерных для "зоны ближайшего развития" в пяти 

образовательных областях. 

Содержание индивидуальной программы коррекционно-педагогической 

работы должно содействовать преобразованию "зоны ближайшего развития" в 

актуальные достижения психики ребенка с ТМНР в запланированный временной 

промежуток, то есть реализовывать определенные цель и задачи коррекционно-

педагогической работы. При выборе упражнений и дидактического материала 

предпочтение отдается упражнениями и материалам, которые формируют 

психологические достижения различных линий развития, воздействуют на 

несколько сфер одновременно, формируют более совершенные психологические 

достижения, умения и навыки следующего возрастного этапа, несут в себе 
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элемент новизны и посильной сложности, интересны и доступны для 

самостоятельной практической познавательной активности ребенка. 

Обучающиеся с ТМНР быстрее усваивают новые знания в совместной, а 

затем в совместно-разделенной деятельности. В дошкольном возрасте им 

становится доступно деловое сотрудничество, при котором они начинают 

приобретать новый практический опыт и знания по подражанию и путем 

ориентировки на образец. 

Программа должна содержать сведения о специалистах, ее реализующих, в 

том числе о необходимости предоставления услуг ассистента (тьютора) и 

рекомендации по организации предметно-развивающей среды. 

Отличия в состоянии здоровья, структуре и тяжести нарушений развития 

различной природы требуют индивидуального подбора режима образовательной 

нагрузки. Развивающие занятия с детьми с ТМНР проводятся в следующих 

режимах: щадящий, средний и нормальный. Выбор того или иного режима 

педагогической работы с ребенком определяется состоянием здоровья и 

устойчивостью к физическим и сенсорным нагрузкам, то есть индивидуальными 

психофизическими особенностями и возможностями ребенка. 

Занятия с детьми с ТМНР с регрессом и стагнацией проводятся в щадящем 

режиме, при котором продолжительность целенаправленного педагогического 

воздействия составляет 5-15 минут. При этом режиме индивидуальные 

коррекционные занятия с детьми раннего возраста проводятся только в утреннее 

время, в дошкольном возрасте допускается их организация во второй половине 

дня не позже 17.00. Эмоционально-развивающее взаимодействие родителей 

(законных представителей) или ухаживающих педагогических работников с 

ребенком должно осуществляться регулярно и длиться 15-30 минут. 

Занятия с детьми с ТМНР с минимальным и крайне медленным темпом 

психического развития в раннем возрасте проводятся в среднем режиме, при 
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котором продолжительность целенаправленного педагогического воздействия 

составляет 10-20 минут. В дошкольном возрасте при стабильном 

психофизическом состоянии занятия могут быть организованы в нормальном 

режиме, когда продолжительность занятий достигает 30 минут, а сами они 

проводятся в первой и второй половине дня. Длительность эмоционально-

развивающего взаимодействия родителей (законных представителей) или 

ухаживающих педагогических работников с ребенком не должна превышать 40 

минут. 

Обязательным условием является соблюдение рекомендаций педиатра, 

сурдолога, офтальмолога, невролога, врача-ортопеда, инструктора ЛФК. 

Рекомендации специалистов учитываются при определении сенсорного и 

двигательного режима, позы (положения тела) ребенка с ТМНР на развивающих 

занятиях и во время свободной деятельности. 

Образовательные цели, задачи и содержание обучения обсуждаются, 

утверждаются и реализуются с участием родителей (законных представителей). 

Активное включение семьи в образовательный процесс является необходимым 

условием полноценного психического развития ребенка с ТМНР, поэтому особое 

значение имеет последовательное повышение их педагогической компетентности 

в вопросах обучения и воспитания ребенка с целью оптимизации социальной 

ситуации развития. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: 

АОП ДО для обучающихся с ТМНР и ОП МДОУ. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ТМНР строится по АОП 

ДО, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на: 
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 формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с 

ТМНР и здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход к МДОУ всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку и осмысление 

результатов действия. 

В АОП определяется оптимальное для ребенка с ТМНР соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства. 

АОП обсуждается, принимается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и 

воспитательно-образовательной работ. 

Реализация АОП ДО ребенка с ТМНР в общеобразовательной группе 

реализуется с учетом: 

 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 
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 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

МДОУ; 

 вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки 

ребенка с ТМНР к включению в среду нормативно развивающихся детей; 

 критериев готовности ребенка с ТМНР продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

 МДОУ условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка с ТМНР в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие обучающихся с  ТМНР дошкольного возраста 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями развития, 

возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

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

ТМНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагогический работник занимает активную 

позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с 

ТМНР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с ТМНР, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), 

стимулирование самооценки. 

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

учитывая, что у обучающихся с ТМНР игра без специально организованной 

работы самостоятельно нормативно не развивается. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТМНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

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

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 

деятельности обучающихся с ТМНР, переход к продуктивной деятельности и 

формирование новых представлений и умений следует при устойчивом 

функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка с ТМНР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин 

задержки развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия 

жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в 

том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка 

с ТМНР, а также владения правилами безопасного пользования интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических работников и 

управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии 

ребенка с ТМНР, о видах трудностей, возникающих при освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования; раскрывает причину, 



166 

 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, 

осуществляемые субъектами сопровождения. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 

коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе 

динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с 

интеллектуальными нарушениями. 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных потребностей 

обучающихся, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. 

Определить содержание индивидуальной программы обучения педагогические 

работники могут после проведения педагогической диагностики. 

Именно потребности обучающихся с ТМНР, в том числе и образовательные, 

определяют те предметные области, которые являются значимыми при разработке 

программ коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

4.3. Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в МДОУ обеспечивает реализацию АОП ДО. МДОУ имеет право 

самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

ППРОС МДОУ обеспечивает и гарантирует: 

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

коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МДОУ, 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; 

 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 
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индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС МДОУ 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 ППРОС должна быть: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства 

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

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с 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 ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 
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 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 ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в МДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

 эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства; 

ППРОС в МДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТМНР, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

ППРОС МДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
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При проектировании среды  учитывается  целостность образовательного 

процесса в МДОУ, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, созданы условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети  имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Дети  имеют  возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности.  

 Среда МДОУ обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей. 

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики (спортивный уголок с необходимым инвентарем и атрибутами, 

комплект мягких модулей и пр.) и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

ППРОС в МДОУ  обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников,  обеспечивает  условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство  организовано так, что дети могут  играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях  
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находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

ППРОС обеспечивает условия     для познавательно-исследовательского 

развития детей (центры экспериментирования)  и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей 

(книжный уголок, энциклопедии, макеты и др.). 

ППРОС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития 

детей. В ДОУ  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в помещениях  и методическом кабинете  имеется  оборудование для 

использования  информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (мобильные компьютеры, мультимедийный проектор с 

экраном, принтер, телевизор, планшеты и т. п.). Обеспечено подключение 

методического кабинета к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных 

игр. 

Компьютерно-техническое оснащение  используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

– для предоставление информации о течение деятельности ДОУ на сайте и т. п. 

В ДОУ создано цифровое инновационное пространство «МЭР-лаборатория», 

которое насыщено цифровыми средствами и инструментами обучения. 
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4.4. Кадровое обеспечение АОП МДОУ 

Реализация АОП МДОУ обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую квалификационным требованиям, установленным: 

 в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240),  

 в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326),  

 "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575);  
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 "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 

2017 г. № Юн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

 "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 

2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

Описание кадровых условий реализации основной общеобразовательной 

программы включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников МДОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровый состав: 

Должность Количество  Квалификация 

Заведующий МДОУ 1 - 

Старший воспитатель 1 - 

Педагог - психолог 1 первая 

Учитель - логопед 2 - 

Учитель-дефектолог 1 высшая 

Инструктор по физической культуре 1 высшая 

Музыкальный руководитель 1 высшая 

Воспитатель  11 

Высшая, первая, 

молодые 

специалисты 

Освобожденный младший воспитатель 

(ассистент) 
1 - 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников, осуществляющих реализацию АОП ДО в МДОУ представляет 

систему мероприятий, включающих КПК, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер - классах, вебинарах.  

Результат повышения квалификации работников образования к реализации 

ФГОС ДО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС ДО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а так же 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно - методическими материалами и информационно - 

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС ДО. 

4.5 Финансовое обеспечение реализации АОП МДОУ 

 В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, 

слабослышащих и позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации); нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и 

косоглазием); ТНР; НОДА; ТМНР; РАС; умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, 

№ 29, ст. 5262). 
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4.6 Материально-технические условия реализации АОП МДОУ 

Материально-технические условия реализации АОП для обучающихся с 

ТМНР обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов 

освоения АООП МДОУ. 

Материально-техническое состояние здания всех объектов и сооружений, а 

также оборудований соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам, 

правилам пожарной безопасности.  Здание детского сада расположено на 

благоустроенном участке. Территория ограждена забором, озеленена 

насаждениями по всему периметру. Въезды и входы на территорию детского сада 

имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное 

видеонаблюдение и электрическое освещение. 

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному  

водоснабжению, канализации, централизованному отоплению. 

Материально - техническая база ДОУ «Детский сад № 5 СЕРПАНТИН» 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования и Федеральной 

адаптированной образовательной программы, созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

МДОУ имеет следующие электронные средства обучения: 

 персональный компьютер (ноутбук, моноблок) – 14 шт.  с 

подключением к Интернету имеют все ПК. 

 планшет – 3 шт.;  

 проектор – 3 шт.;  

 интерактивный проектор – 1 шт.;  

 интерактивная доска – 1 шт.  

 система голосования и тестирования VOTUM – 40 пультов; 

 интерактивная игровая система «Фишки». 
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 Электронные средства обучения «МЭР – лаборатории»: 

 конструктор для робототехники LegoWedo 2.0 – 3 шт.;  

 радиоуправляемые роботы Леня, Роботикс - 5 шт.;  

 16 тематических конструкторов Lego для создания декораций в 

мультстудии. 

 конструктор для робототехники LegoWedo 2.0 – 2 шт.;  

 STEAM игрушка «Робомышь» - 2 шт.;  

 программируемый робот Ботли – 2 шт.;  

 роботы-пчелы BeeBot – 2 шт.;  

 цифровая лаборатория «Наураша» - 1 шт.;  

 сиреневая мультстудия – 2 шт; 

 микроскоп Livengook – 1 шт. 

 чемоданчики для экспериментирования (лаборатория Крисмас+) 

 Программное обеспечение:  

 «Дошкольное образование 1С» 

 «АртИгрушка» 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО для обеспечения всех 

образовательных областей в ДОУ оборудованы (обеспечены мебелью, 

освещением, хозяйственным инвентарем и необходимыми учебным и 

презентационным оборудованием): 

- групповые помещения; 

- музыкальный зал для занятий музыкой и театрализованной деятельностью, 

для проведения праздников, конкурсов и других мероприятий; 

- кабинет педагога - психолога, учителя - логопеда, учителя - дефектолога 

для МДОУ коррекционной работы с воспитанниками, детьми с ОВЗ и детьми - 

инвалидами; 
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- холл - галерея для занятий изобразительным искусством и творчеством, 

продуктивной деятельностью; 

- спортивный зал для занятий физической культурой, проведения 

спортивных праздников и событий, эстафет; 

- пищеблок; 

- гладильно-прачечное отделение; 

- административные помещения; 

- медицинский кабинет. 

Групповые помещения обеспечены комплектом средств воспитания и 

обучения, поддерживаемыми инструктивно - методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО. 

Состав комплекта средств воспитания и обучения включает как 

современные (инновационные) средства обучения, так и традиционные - средства 

наглядности (печатные материалы, модели), приборы и инструменты для 

проведения натуральных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учетом: 

 возрастных, психолого - педагогических особенностей воспитанников; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

воспитания и обучения для решения комплекса задач в образовательной 

деятельности, в различных образовательных областях, а также при использовании 

разнообразных методик воспитания и обучения); 

 согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 
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Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован. Задача 

оснащения предметно-развивающей среды остается приоритетной. 

Кабинеты специалистов (заведующий, старший воспитатель, педагог- 

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

старшая медицинская сестра) оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными 

материалами и способствуют всем требованиям для реализации теоретической и 

практической частей основной общеобразовательной программе.  

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена в дневные часы – 

наружное видеонаблюдение  и пропускной режим (домофон), в ночные часы и 

выходные дни - дежурство сторожа. 

Площадки оборудованы малыми архитектурными формами: качели, качалки, 

лавочки, столы, горки, доски для рисования, веранды, песочницы с тентами, 

клумбы. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детского сада 

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. Данные компоненты 

обеспечивают возможность МДОУ разнообразных видов детской деятельности по 

интересам. 

4.7. Календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания составляется календарный план 

воспитательной работы МДОУ, которая вправе включать в него мероприятия по 

ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень 

событий, которые являются основой для проведения воспитательных мероприятий 

с детьми. 

Все мероприятия проводиться с учетом возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
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Январь:  

11января  Международный день «Спасибо» 

15января День зимующих птиц 

18 января Всемирный день снеговиков 

29 января  День рождения автомобиля 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки; 

16 февраля: День русского валенка 

23 февраля: День защитника Отечества. 

27 февраля Международный день полярного медведя 

Март: 

3 марта Всемирный день дикой природы 

8 марта: Международный женский день; 

17 марта Масленица 

22 марта Международный день воды 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

7 апреля Всемирный день здоровья 

12 апреля: День космонавтики; 

18 апреля Международный день памятников и выдающихся мест 

22 апреля Международный день Земли 

30 апреля День пожарной охраны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая Всемирный день одуванчика 

20 мая Всемирный день пчел 
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Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

12 июня: День России; 

21 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

 сентября: День знаний; 

15 сентября: Российский день леса 

21 сентября Всемирный день мира 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей;  

4 октября: День защиты животных; 

15 октября: День собирания осенних листьев 

16 октября Всемирный день хлеба 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

16 ноября Всемирный день толерантности 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 
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8 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

29 декабря День пушистой елочки 

30 декабря День елочных игрушек 

31 декабря: Новый год. 
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