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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 369 общеразвивающего вида» (далее – АОП ДО) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

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

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

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

февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 

января 2023 г., регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки АОП ДО являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

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

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

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

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

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

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

Федерации»; 

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

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

обучающихся» 

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

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

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

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

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

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

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

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

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано 

в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

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

регистрационный № 61573); 

‒ Устав БДОУ г. Омска «Детский сад № 369 общеразвивающего вида», утвержденным 

27.01.2016г. департаментом образования г. Омска; 

‒ Программа развития БДОУ г. Омска «Детский сад № 369 общеразвивающего вида», 

утвержденным 27.01.2016г. департаментом образования г. Омска. 

Рамочный характер АОП ДО раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в БДОУ, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР), определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 
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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 ООП ДО. 

АОП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть АОП ДО соответствует ФАОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 

его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и 

его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости 

от места и региона проживания. 

В части АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные 

с учетом приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения 

коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их родителей. 

           Объем обязательной части АОП ДО, разработанной в соответствии с ФАОП ДО с учетом 

требований ФГОС ДО, составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%.  

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, вошли следующие 

парциальные образовательные программы: 

1)  «Мир без опасности», автор И.А. Лыкова;  

2)  «Омское Прииртышье», авторы Л.В. Борцова, Е.Н. Гаврилова, М.В. Зенова, Т.А. 

Чернобай;  

3)  «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова; 

4) «Умные пальчики», автор И.А. Лыкова. 

АОП ДО представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ программа коррекционно-развивающей работы, 

‒ режим и распорядок дня для коррекционной группы, 

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО в АОП ДО содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе АОП ДО представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения АОП в дошкольном возрасте, а также на 

этапе завершения освоения АОП ДО; характеристики особенностей развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к педагогической диагностике 

планируемых результатов. 

Содержательный раздел АОП ДО включает описание: 

- образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие;  

- формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия со педагогическим работником;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  
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- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 

таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ (ТНР) в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ (ТНР) в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности.  

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала.  

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР) в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

Содержательный раздел АОП ДО включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей 

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Организационный раздел АОП ДО содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ (ТНР), особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной работы с 

перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы БДОУ. 

АОП ДО также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также 

качества реализации ООП ДО. Система оценивания качества реализации программы БДОУ 

направлена в первую очередь на оценивание созданных БДОУ условий внутри 

образовательного процесса. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.  Пояснительная записка 

Цель реализации АОП ДО: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ (ТНР), индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

АОП ДО содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

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

образовательных потребностей и интересов. 

Цель АОП ДО достигается через решение следующих задач: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ (ТНР), в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ (ТНР) как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ (ТНР), развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

АОП ДО построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО. 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

работников БДОУ) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество БДОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 
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образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

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

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в  

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

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

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

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

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

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.1.1. Цели, задачи и принципы парциальных программ. 

«Мир без опасности».  

Цель программы – становление культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие 

формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции». 

Программа предусматривает реализацию принципа непрерывности образования, 

обеспечивая преемственность задач и содержания дошкольного и начального образования. 

 «Омское Прииртышье». 

Цель программы — развитие у детей социально-личностной культуры средствами 

приобщения их к культурному наследию Омского Прииртышья, знакомства с жизнью и бытом 

народа, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

материальной и духовной среды. Под Омским Прииртышьем в программе понимается 

территория, расположенная в бассейне реки Иртыш, совпадающая с административными 

границами Омской области и имеющая уникальную совокупность природных, экономических 



9  

и социокультурных условий. 

 «Цветные ладошки». 

Цель программы – направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации.  

«Умные пальчики». 

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. 

 

1.2.  Планируемые результаты реализации АОП ДО 

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 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. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения АОП ДО предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП ДО. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
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взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;  

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений;  

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  

 

1.2.2. Планируемые результаты парциальных программ. 

«Мир без опасности»:  
- имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и здоровья человека), 

социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной;  
- имеет начальные представления о безопасности личности, общества и государства; 
- понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет эти 

правила; 
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- знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер телефона 
вызова экстренной помощи;  

- умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 
- оказывает элементарную помощь себе и другому.  

«Омское Прииртышье»: 
- у ребенка сформированы элементарные практические навыки и умения в разнообразной 

деятельности по отношению к природе родного края;  
- в процессе общения с природными объектами природы родного края ребенок проявляет 

осознанно правильное отношение к ним; 
- у ребенка сформированы элементарные представления об окружающей действительности 

(объектах, явлениях), о местности, в которой живет ребенок, об областном центре, об истории 

возникновения и развития своего города ( или своего села), о государственных символах города, 
региона (герб, гимн, флаг); 

- имеет представления об экономической и хозяйственной деятельности региона в сфере 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, культуры, оказания услуг; 

- имеет представление о продукции, выпускаемой предприятиями Омской области, о том, для 
чего она нужна и где используется; 

- ребенок проявляет интерес, инициативу к восприятию бытовой, театральной, художественной 

культуры Омской области; 
- обладает представлениями о бытовой, театральной, художественной, физической культуре 

Омской области; – знаком с произведениями омских художников, с омскими спортсменами; 
- способность к развитию воссоздающего воображения при восприятии художественной 

литературы и сибирского фольклора. 
«Цветные ладошки»: 

- осмысленно и точно передает форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействия в сюжете; 

- продолжает осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: 

скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др.;  

- самостоятельно выбирает приемы оформления и декорирования вылепленного 

изделия; 

- освоил технику рисования гуашевыми и акварельными красками,  различные приемы 

рисования простым и цветным карандашом, пастелью, цветными мелками; 

- творчески выполняет плоскостную и рельефную аппликацию из различных материалов 

(бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка); 

- свободно создает орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве 

с педагогом, родителями и другими детьми. 

 «Умные пальчики»: 

- самостоятельно, осмысленно, увлеченно конструирует и свободно обыгрывает различные 
постройки; 

- анализирует конструкции, устанавливает связь между постройками и реальными 
сооружениями или бытовыми предметами; 

- уверенно владеет базовыми способами конструирования: размещает детали в пространстве 
таким образом, чтобы при их соединении получалась задуманная конструкция (линейная, замкнутая, 
вертикальная, горизонтальная, наклонная),  

- свободно сочетает способы конструирования из разных материалов: строительных (наложение, 
приставление, раздвижение и др.); природных (соединение с помощью кусочка пластилина, 
нанизывание, втыкание в мягкий материал); бытовых (складывание бумаги пополам, сминание, 
скручивание, склеивание); 

- различает, правильно называет, самостоятельно выбирает для постройки строительные детали: 

кубик, кирпичик, призма (трехгранная), полукуб (призма четырехгранная), имеет представление о 
вариантах деталей (брусок длинный, средний и короткий; пластина квадратная и прямоугольная, 
длинная и короткая) и уверенно использует их по назначению (горка высокая и низкая, кроватки для 
трех медведей); 
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- самостоятельно устанавливает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости 
конструкции от особенностей деталей (форма, цвет, количество, размещение в пространстве); может 
делать адекватные замены деталей; 

- свободно экспериментирует с различными материалами: строительными (кубик, кирпичик, 
пластина, брусок), природными (песок, снег, шишки, желуди, каштаны, камушки, ракушки, листья, 

ветки), бытовыми (бумага, картон, ткань, фольга, пластиковая упаковка); исследует их внешние 
свойства (форма, плотность, пластичность, вязкость, цвет, блеск); выявляет способы своего воздействия 
на материалы; 

- увлеченно, самостоятельно, уверенно создает конструкции по предложенной теме, творческой 
задаче, своему замыслу, показу и пояснению педагога, несложному алгоритму (два-три действия); 
приобретает опыт конструирования в парах, в группах. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

1.3.1. Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС ДО и ФОП ДО в дошкольном 

образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

АОП ДО не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности БДОУ 

на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами ФАОП ДО оценка качества образовательной 

деятельности по АОП ДО: 

1) поддерживает ценности и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

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

организации и для педагогических работников БДОУ в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве;  

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне БДОУ, учредителя, региона, страны, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439164&date=26.02.2023
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обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации АОП ДО обучающихся с ОВЗ на уровне БДОУ 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

1.3.2. Инструменты педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в том числе, его динамики.  

АОП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Для диагностики развития обучающихся по АОП ДО в БДОУ воспитателями и педагогом-

психологом применяется педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка  4-5 

лнт, 5-6 лет и 6-7 лет автора Верещагиной Н.В. 

Для обследования речи детей 4-5 лет, 5-6 и 6-7 лет учителем-логопедом используются 

речевые карты автора Мазановой Е.В. Карты представлены следующими блоками:  

- анамнез; 

- исследование психических функций;  

- исследование дыхательной и голосовой функции;  

- исследование артикуляционного аппарата и мимической мускулатуры;  

- исследование моторики;  

- исследование фонематической стороны речи. 

В течение учебного года диагностика  развития обучающихся проводится специалистами 

трижды: 

1) в начале учебного года (первичная); 

2) в середине учебного года (промежуточная); 

3) в конце учебногго года (итоговая). 

1.3.3. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по АОП ДО; 

- внутренняя оценка, самооценка БДОУ; 

- внешняя оценка БДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности БДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития БДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
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Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации АОП ДО. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его 

семья и педагогический коллектив БДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации АОП ДО в БДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы БДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками БДОУ собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации АОП ДО в 

БДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ (ТНР) в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 АОП ДО определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые БДОУ по основным направлениям развития детей дошкольного возраста 

(социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития). В каждой образовательной области сформулированы задачи и 

содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой 

возрастной группе детей в возрасте от двух до семи лет. Представлены задачи воспитания, 

направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них 

ценностного отношения к окружающему миру. 

В АОП ДО использован вариант компоновки задач и содержания образовательной 

работы по образовательным областям. Содержание образовательной деятельности 

представлено ввиде ссылок на ФАОП ДО. 

Возрастной 

период 

Задачи Содержание ОД 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

От 4 до 5 лет Создание условий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с 

педагогическим работником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирования готовности к совместной деятельности 

с другими детьми и педагогическим работником; 

- формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 

обучающихся и педагогических работников в ДОУ; 

- формирования позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков 

ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

п.32.1.2. ФАОП ДО 

От 5 до 7 лет п.32.1.3. ФАОП ДО 

2.1.2. Познавательное развитие 

От 4 до 5 лет Создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности 

и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, 

становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

п.32.2.2 ФАОП ДО 

От 5 до 7 лет п.32.2.3 ФАОП ДО 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках интернета. 

2.1.3. Речевое развитие 

От 4 до 5 лет Создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской 

литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных 

последствий. 

п.32.3.3. ФАОП ДО 

От 5 до 7 лет п.32.3.4. ФАОП ДО 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

От 4 до 5 лет Создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической 

стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-

эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

п.32.4.4. ФАОП ДО 

От 5 до 7 лет п.32.4.5. ФАОП ДО 

2.1.5. Физическое развитие 

От 4 до 5 лет Создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового 

образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном 

п.32.5.5 ФАОП ДО 

От 5 до 7 лет п.32.5.6 ФАОП ДО 
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режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

 

2.1.6. Задачи и содержание образовательной детельности парциальных программ  

Возрастной 

период 

Задачи Содержание ОД 

2.1.6.1. «Мир без опасности» 

От 4 до 5 лет - Поддерживать психологически 
благоприятную атмосферу в группе для 
эмоционально позитивного состояния 
каждого ребенка, комфортного и 

безопасного взаимодействия детей в 
разных видах деятельности. 
- Расширить представления об опасностях 
как угрозах жизни и здоровью человека. 
Учить выявлять причины опасностей, 
осваивать способы их предупреждения и 
преодоления (например, не играть со 

спичками, не входить в лифт без взрослых, 
не вступать в общение с незнакомыми 
людьми без поддержки близких взрослых). 
- Продолжать знакомить с разными видами 
безопасности: витальной, социальной, 
экологической, дорожной, 
пожарной, информационной. 

Воспитатель продолжает беседовать с 
детьми и напоминать им о том, как нужно 
бережно относиться к своему здоровью, 
как правильно вести себя, чтобы не 

заболеть Постоянно напоминает о том, как 
правильно вести себя, чтобы не причинить 
вреда здоровью других детей (нельзя 
направлять острые предметы в сторону 
другого, ножницы следует передавать 
кольцами к человеку, необходимо 
предлагать помощь, но не навязывать ее, 

нельзя осуждать работы других людей, но 
нужно находить, за что их похвалить). 
Воспитатель создает условия для 
соблюдения детьми санитарно-
гигиенические норм и правил. Продолжает 
работу по осуществлению мероприятий, 
способствующих сохранению здоровья 
детей, закаливанию, повышению 

защитных сил организма (п. 2.2. 
программы «Мир без опасности») 

От 5 до 6 лет - Обеспечить эмоционально комфортный 
микроклимат в группе детского сада, 

поддерживать потребность детей в 
положительных эмоциях, активности и 
самостоятельности. 
- Расширять и систематизировать 
представления о разных видах 
безопасности: витальной, социальной, 
экологической, дорожной, пожарной, 

информационной и др. 
- Дать начальные представления о 
безопасности личности, общества и 
государства. 
- Поддерживать интерес к выявлению 
причин опасностей, освоению 
практических навыков и основных 
способов преодоления опасностей. Помочь 

установить связи между опасностями и 
пове- 

Воспитатель обсуждает с детьми, как 
следует заботиться о своем здоровье и не 

причинять вреда здоровью других детей 
(не брать еду грязными руками, не есть 
чужой ложкой или своей ложкой из чужой 
тарелки, закрывать лицо во время кашля 
или чихания и т.п.). Рассказывает детям, 
почему нельзя есть много сладкого, а 
нужно есть много фруктов и овощей, 

молочных продуктов. Напоминает, что 
любые лекарства и витамины можно 
принимать только с разрешения взрослого, 
что нельзя долго смотреть телевизор и т.п. 
Обсуждает с детьми, как правильно 
одеться на прогулку по погоде, какую 
одежду следует выбирать 
для занятий физкультурой, как следует 

правильно падать (на бок, 
сгруппировавшись, не выставлять руки и 
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дением человека. 
- Развивать умение избегать опасных для 

здоровья ситуаций, знакомить со 
способами привлечения внимания 
взрослых в случае их возникновения. 
- Помочь детям составить начальное 
представление о правиле как 
общественном договоре людей. 
- Создавать условия для осмысления, 

принятия и адекватного применения 
правил безопасного поведения в разных 
ситуациях. 

др.). Воспитатель продолжает работу по 
развитию дружеских взаимоотношений 

между детьми; поощряет интерес и 
внимание к окружающим взрослым и 
детям, стремление к совместным играм, 
взаимодействию в паре или небольшой 
подгруппе, к взаимодействию в 
практической деятельности. 
Накапливается опыт сотрудничества, дети 

участвуют в организованных воспитателем 
ситуациях совместной деятельности на 
разном содержании (п. 2.2. программы 
«Мир без опасности») 

От 6 до 7 лет - Воспитывать культуру безопасного, 

здоровьесберегающего и 
здоровьесозидающего поведения. 
- Уточнить представления о видах 
опасностей, учить идентифицировать 
опасности, выявлять их причины и 
находить способы преодоления. 
- Расширять и систематизировать 

представления детей о разных видах 
безопасности: витальной, социальной, 
экологической, дорожной, пожарной, 
информационной и др. Дать начальные 
представления о безопасности личности, 
общества и государства. 
- Уточнить представление о правиле как 
общественном договоре людей. Создавать 

условия для осмысления, 
мотивированного принятия и адекватного 
применения правил безопасного поведения 
в разных местах и ситуациях. 

У детей воспитывается привычка 

ежедневно ухаживать за чистотой своего 
тела, пользоваться индивидуальными 
средствами гигиены и ухода, 
причесываться. Развиваются и 
совершенствуются умения полоскать рот 
каждый раз после еды, чистить зубы два 
раза в день, пользоваться зубочистками и 

зубной нитью (под руководством 
взрослого). Дети продолжают знакомиться 
с особенностями строения и 
функционирования организма человека. 
Формируются элементарные 
представления о внутренних органах: 
сердце, легкие, желудок, почки, спинной и 
головной мозг. 

Педагог напоминает правила безопасного 
поведения по отношению к своему 
здоровью и здоровью других людей, о 
необходимости охраны зрения и слуха (п. 
2.2. программы «Мир без опасности») 

2.1.6.2. «Омское Прииртышье» 

От 4 о 5 лет - Обогащать представление детей о 
своеобразии растительного и животного 
мира родного края, а также объектов 
неживой природы. 
- Расширять возможности ребенка для 

вовлечения его в разнообразную 
самостоятельную практическую 
природоохранную деятельностью. 
- Формирование основ гуманного 
отношения к людям, интереса и 
ценностносмыслового отношения к своей 
малой родине (Омскому Прииртышью), ее 
прошлому и настоящему, к явлениям и 

объектам окружающей действительности. 
- Приобщение дошкольников к 
художественной, театральной, музейной, 
спортивной жизни Омского Прииртышья; 
формирование потребности в 
ознакомлении и бережном отношении к 
культурному наследию региона. 

- Формирование у детей ценностного 
представления о литературе Омского 

Реализуются следующие разделы 
программы: 
1. «Введение в мир природы и экологии 
Омского Прииртышья»; 
2. «Введение в мир истории и 

общественных отношений Омского 
Прииртышья»; 
3. «Введение в мир культуры Омского 
Прииртышья»; 
4. «Введение в мир литературы Омского 
Прииртышья». 
 
Содержание программы на учебный год 

(см. программа «Омское Прииртышье») 
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Прииртышья, поддержание интереса и 
стремления к знакомству с новыми 

современными произведениями Омских 
писателей и поэтов, использование 
литературного опыта в развитии 
творческой речевой деятельности детей. 

От 5 до 7 лет - Способствовать формированию у детей 
любознательности, познавательного 
интереса к природе родного края. 
- Оращать внимание детей на наиболее 
заметные (яркие) природные явления, 
особенности живых организмов.  
- Формировать умение у детей искать 
информацию в разных источниках; 

- Содействовать воспитанию у детей 
элементов экологического сознания, 
ценностных ориентаций в поведении и 
деятельности. 
- Формирование основ гуманного 
отношения к людям, интереса и 
ценностносмыслового отношения к своей 

малой родине (Омскому Прииртышью), ее 
прошлому и настоящему, к явлениям и 
объектам окружающей действительности. 
- Формирование интереса к труду 
взрослых через первоначальное 
ознакомление с основами экономики 
Омской области, ознакомление детей 
дошкольного возраста с трудовой 

деятельностью взрослых в регионе в 
сферах промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства и др. 
- Приобщение дошкольников к 
художественной, театральной, музейной, 
спортивной жизни Омского Прииртышья; 
формирование потребности в 

ознакомлении и бережном отношении к 
культурному наследию региона. 
- Формирование у детей ценностного 
представления о литературе Омского 
Прииртышья, поддержание интереса и 
стремления к знакомству с новыми 
современными произведениями Омских 

писателей и поэтов, использование 
литературного опыта в развитии 
творческой речевой деятельности детей. 

Реализуются следующие разделы 
программы: 
1. «Введение в мир природы и экологии 
Омского Прииртышья»; 
2. «Введение в мир истории и 
общественных отношений Омского 
Прииртышья»; 
3. «Введение в мир труда и экономики 

Омского Прииртышья»; 
4. «Введение в мир культуры Омского 
Прииртышья»; 
5. «Введение в мир литературы Омского 
Прииртышья». 
 
Содержание программы на учебный год 

(см. программа «Омское Прииртышье») 

2.1.6.4. «Цветные ладошки» 

От 4 до 5 лет - Развитие эстетического восприятия и 
творческого воображения. 
- Ознакомление с произведениями 
изобразительного, народного и 
декоративно-прикладного искусства. 
- Формирование первого представления о 

дизайне.  
- Знакомство с «языком искусства» на 
доступном уровне. 
- Расширение тематики детских работ 

Стр. 76 программы «Цветные 

ладошки» 
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(природа, бытовая культура, человек, 
сказочные и поэтические сюжеты). 

- Поддержка желания изображать 
знакомые бытовые и природные объекты. 
- Осмысление взаимосвязей между 
объектами (в окружающем мире, 
фольклоре, художественной литературе) 
как темы для изображения; 
самостоятельный поиск замыслов и 

сюжетов; выбор способов и средств их 
воплощение в разных видах 
изобразительной и художественно-
конструктивной деятельности; 
- Расширение художественного опыта 
детей.  
- Содействие развитию «умной моторики» 
и дальнейшему освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, 
художественного конструирования и 
труда.  
- Создание условий для 
экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, средствами 
(пятно, линия, штрих, форма, ритм). 

- Содействие формированию 
эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру; стимулирование 
интереса к выражению своих 
представлений и эмоций в 
художественной форме. 
- Создание оптимальных условий для 

развития уникальной личности ребенка, ее 
свободного проявления в художественном 
творчестве. 

От 5 до 6 лет - Развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства. 
- Обогащение содержание художественной 
деятельности. 
- Развитие способностей к осмысленному 
восприятию и творческому освоению 
формы, линии, цвета, ритма, объема, 
пропорций, композиции. 

- Содействие формированию 
эстетического отношения к окружающему 
миру. 
- Создание условий для свободного 
экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, 
изобразительно-выразительными 
средствами. 

Стр. 90 программы «Цветные 

ладошки» 

От 6 до 7 лет - Дальнейшее развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства. 
- Ознакомление детей с произведениями 

разных видов изобразительного искусства. 
- Обогащение художественного опыта 
детей. 

Стр. 105 программы «Цветные 

ладошки» 
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- Развитие творческого воображения. 
- Поддержка стремления детей к 

самостоятельному созданию новых 
художественных образов и композиций. 
- Создание условий для свободного 
экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, 
изобразительно-выразительными 
средствами. 

2.1.6.5. «Умные пальчики» 
От 4 до 5 лет - Обогащение представлений детей об 

архитектуре (городской и сельской, 
реальной и сказочной).  
- Знакомство со строительством и 
конструированием как искусством 
создания различных построек для жизни, 
работы и отдыха человека. 

- Расширение опыта создания конструкций 
из строительных деталей, бумаги, картона, 
ткани, фольги, природного и бытового 
материала, мягких модулей. 
- Ознакомление с базовыми 
строительными деталями: узнавание, 
различение, сравнение, обследование, 

использование по назначению, адекватные 
замены.  
- Формирование обобщенных 
представления о постройках, умения 
анализировать: выделять части и детали 
конструкции, определять их простран- 
ственное расположение; использовать 
детали с учетом их конструктивных 

свойств. 
- Поддержка интереса к созданию 
конструктивных вариантов одного и того 
же объекта (домики, ворота, мосты); 
осмысленному и самостоятельному 
преобразованию их в высоту, длину и 
ширину с учетом конструктивной или 

игровой задачи. 

Стр. 93 программы «Умные пальчики» 

От 5 до 6 лет - Расширение опыта конструирования из 
строительных деталей. 
- Создание условий для освоения новых 

конструктивных умений на основе 
развивающейся способности видеть целое 
раньше частей. 
- Содействие освоению базовых способов 
конструирования из строительных, 
природных, бытовых и художественных 
материалов. 
- Развитие художественного восприятия, 

наглядно-образного мышления, 
воссоздающего и творческого 
воображения. 
- Поддержка активности, инициативы, 
самостоятельности с учетом возрастных, 
гендерных, индивидуальных особенностей 

Стр. 113 программы «Умные 

пальчики» 
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каждого ребенка как творческой личности. 

От 6 до 7 лет - Содействие формированию целостной 
картины мира с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка. 
- Ознакомление с архитектурой, 
конструированием, дизайном как видами 

искусства.  
- Расширение опыта творческого 
конструирования в индивидуальной и 
коллективной деятельности. 
- Развитие художественного восприятия, 
творческого воображения, наглядно-
образного и элементов логического 
мышления. 

- Поддержка креативности, активности, 
инициативы, самостоятельности с учетом  
возрастных, гендерных, индивидуальных 
особенностей каждого ребенка как 
творческой личности. 

Стр. 133 программы «Умные 

пальчики» 

 

2.2. Взаимодействие педагогических рабоников с детьми. 

Формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО образования определены в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и  индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. 

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения 

детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности  

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода «Ситуация». 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети 

сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют 

причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной 

деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования проектируется как 

путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится организатором, помощником, 

консультантом детей и выполняет свою профессиональную миссию — быть проводником в 

мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме организации 

(например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, 

занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они 

имеют сходную структуру и включают следующие этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует 

деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способности 

детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. 

Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины 

с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового 

знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 

деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях.  
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6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так 

как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как 

фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой 

цели.  

Используемые формы реализации АОП ДО образования в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей: 

В дошкольном возрасте: 

‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

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

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

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

Для достижения задач воспитания в ходе реализации АОП ДО образования педагог 

может использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

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

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

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

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

игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополнябтся методами, в основу которых положен характер познавательной  

деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

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

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

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

схематическую модель); 

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

в процессе организации опытов, наблюдений; 

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

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

условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

При реализации ООП ДО образования педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  
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‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

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

с мячом и др.); 

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

(игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.); 

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

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

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

и конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации АОП ДО образования важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 

выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств реализации 

Программы образования, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, 

их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

 

3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

 Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом число близких людей 

увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они 

вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации АОП ДО сохраняет свое 

значение на всех возрастных ступенях. Процесс становления полноценной личности ребенка 

происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 

обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов 

и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников БДОУ с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников – активизировать роль родителей 

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

понимание проблем ребенка. Укрепление и развитие взаимодействия БДОУ и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является 

ребенок – его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 
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образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права 

в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

- аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

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

детском коллективе; 

- информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности БДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт БДОУ, форум, группы в социальных 

сетях). 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 

образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

 Особое внимание уделяться повышению уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в БДОУ; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение 

сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации 

и общения и другое). 
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 Эффективность работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть повышена 

за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, 

нейропсихологов, физиологов). Направления деятельности педагога реализуются в разных 

формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и 

способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями 

(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через:  

- групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; 

- информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей 

(законных представителей);  

- сайт БДОУ и социальные группы в сети Интернет;  

- фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей;  

- совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические 

мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 

другое. 

 Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические 

материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с 

детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в 

БДОУ. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом 

возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный 

потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

 Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

БДОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора 

оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование 

совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны БДОУ и семьи для 

разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной 

программы. 

 Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам 

БДОУ устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия БДОУ с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 
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 2.4. Программа коррекционно-развивающей работы. 

2.4.1. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

2.4.2. Задачи коррекционно-развивающей программы: 

1) определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

2) коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

3) оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

2.4.3. Программа коррекционной работы предусматривает: 

1) проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

2) достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

3) обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

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

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

партнерских отношений с родителям (законным представителям).  

2.4.4. Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том  числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 

ТНР. 

2.4.5. Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению 

их особых образовательных потребностей. 

2.4.6. Результаты освоения программы коррекционной работы определяются: 
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1) состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; 

II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН);  

2) механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание),  

3) структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

2.4.7. Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

2.4.8. Общий объем коррекционно-развивающей программы для обучающихся с 

ТНР, которая реализуется в БДОУ в группе компенсирующей направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. Коррекционно-развивающая программа 

для обучающихся с ТНР регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

2.4.9. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

2.4.9.1. Специальными условиями получения образования детьми с ТНР  можно 

считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и 

педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

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

дошкольном возрасте. 
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2.4.9.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование 

строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

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

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся.  

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

2.4.10. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

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

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа  может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 
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«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

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

фиксируются. 

2.4.10.1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 

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

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

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

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

предложений нужным по смыслу словом. 

2.4.10.2. Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

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

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

2.4.10.3. Обследование связной речи. 

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

Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком 

различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным 

критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, 

умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные 

и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

2.4.10.4. Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

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

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 

позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени 

овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 

обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 
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контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

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

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 

операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего 

под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, 

гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

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

навыков целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема – для обследования 

обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования обучающихся с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

2.4.11. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

2.4.11.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам животных и 

птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы – на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

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

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

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

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

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

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

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

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

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух – трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
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предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

2.4.11.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимания обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

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

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

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

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

3) развитие самостоятельной фразовой речи – усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 

и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи – учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа 

над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно процессов внимания, памяти, 

восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся 

с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

2.4.11.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 
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тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

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

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок – голосище); с противоположным значением (грубость – вежливость; 

жадность – щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый 

язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый – нож, соус, бритва, приправа; темный(ая) – платок, ночь, пальто); образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть – блеск, трещать – треск, шуметь – шум); 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню – кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый – храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

2.4.11.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

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

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать – объехать), 

упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, 

неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение 

слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – 

портниха, повар – повариха, скрипач – скрипачка), преобразование одной грамматической 

категории в другую (читать – читатель – читательница – читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 
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произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

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

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков 

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

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

2.4.11.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

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

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

практическом уровне; 

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

2.4.11.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 
обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые – мягкие звуки», 

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

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

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

некоторые слоги, слова). 

2.4.11.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического 

работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;  

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

2.4.11.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и 

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

словообразования и словоизменения. 

 

 

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

2.5.1. Пояснительная записка. 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого 

культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России  

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

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

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

направления воспитания 

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

направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  
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13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

14) С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 
2.5.2. Целевой раздел Программы воспитания. 

2.5.2.1. Цели и задачи воспитания. 

2.5.2.1.1. Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребенка с 

учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

2.5.2.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

2.5.2.2. Направления воспитания. 

2.5.2.2.1. Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

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

Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

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

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

принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

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

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 
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например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).  

2.5.2.2.2. Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 

2) Ценности – жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

2.5.2.2.3. Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в  

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения.  

2.5.2.2.4. Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной 

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

миру, людям, природе, деятельности человека. 

2.5.2.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

2.5.2.2.6. Трудовое направление воспитания. 
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1) Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки 

к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

2.5.2.2.7. Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

2.5.2.3. Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

2.5.2.3.1. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране – России, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, Проявляющий ответственность за свои действия и 
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дружба, 

сотрудничество 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья – занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

2.5.3. Содержательный раздел Программы воспитания. 

2.5.3.1. Уклад образовательной организации. 
БДОУ г. Омска «Детский сад № 369 общеразвивающего вида» расположен в центре Левобережья 

в  микрорайоне «Тополиный». Дошкольное учреждение имеет одно здание. Место нахождения 
основного здания: г. Омск, ул. Бульвар Архитекторов, 3, корп. 7. Рядом расположены жилые 

многоэтажные дома, магазины, почта, школа, библиотека, крытый каток, частные центры развития 
детей.  

Социально-экономические условия семей. 
Большинство воспитанников детского сада воспитываются в полных семьях в благоприятных 

социально-экономических условиях и психологическом климате.  Родители воспитанников имеют 
разный уровень образования. Доминирует  количество родителей, имеющих высшее (65%) и среднее 
профессиональное образование (25%). 86% семей воспитанников дошкольного учреждения проживают в 
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хороших жилищных условиях. Спектр профессиональной занятости родителей достаточно широкий. 
Преобладают родители воспитанников, работающие в  промышленности, строительной индустрии и в 
сфере обслуживания. 

Социальное партнерство.  
Образовательное учреждение активно сотрудничает с городским музеем «Либеров центр». В 

рекреациях детского сада организуются различные выставки картин омских художников. Экспозиции 
меняются работниками музея 1-2 раза в год.  

С 2021 года детский сад является участником региональной инновационной площадки – 
инновационного комплекса в образовании «Обновление дошкольного образования в условиях введения 
ФГОС» в бренде «Успешный дошкольник» 

Выше перечисленные факторы являются благоприятными условиями и положительными 
источниками, влияющие на воспитание детей. 

2.5.3.2. Воспитывающая среда образовательной организации. 

1) Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 

приобщения к традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках 

которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и 

структурированность. 

3) При описании воспитывающей среды целесообразно учитывать: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

2.5.3.3. Общности образовательной организации. 

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 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 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. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  
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2.5.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

1) Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. 

2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

- Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

- Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

- Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

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

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;  

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребенком 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. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям – представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.  
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3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).  

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка;  

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

2.5.3.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации.  

2.5.3.5.1. Работа с родителями (законными представителями). 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения БДОУ. Единство ценностей и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада БДОУ 

(см. раздел 2.5. ООП). 

Формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы: 

1) родительское собрание; 

2) педагогические консультации; 

3) родительские конференции; 

4) опросы; 

5) круглые столы; 

6) семейные конкурсы (творческие и интеллектуальные); 

7) родительские клубы, клубы выходного дня (в социальном партнерстве с музеем им. 

М.А. Врубеля); 

8) мастер-классы. 
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2.5.3.5.2. События образовательной организации. 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной  

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-
взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    младшими,    ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 
прикладное творчество и т. Д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     Победы с 
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего группы.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

2.5.3.6. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;  

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО;  

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную 

картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 
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Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда  

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   

– это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 
необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 
педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 
воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 
особенности – игровой. 

 

2.5.3.7. Социальное партнерство. 
Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми 
участниками данной деятельности эффектам.  

Взаимодействие осуществляется с Омским областным музеем изобразительных искусств им. 

М.А. Врубеля. Сотрудничество с учреждением строится на договорной основе с определением 
конкретных задач по развитию детей и конкретной деятельности. План работы  составляется ежегодно, 
мероприятия проводятся по предварительной договоренности. 

Организация взаимодействия с социальными партнерами позволяет использовать максимум 
возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 
воспитательные и образовательные задачи, тем самым, повышать качество образовательных услуг и 
уровень реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

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

воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 
в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 
социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 
свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-
смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 
детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 
представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 
установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 
детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности  (на 
материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе 
в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе 
(сопереживания, коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила). 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

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; 
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- 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; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.5.4. Организационный раздел Программы воспитания. 

2.5.4.1. Кадровое обеспечение. 
БДОУ г. Омска «Детский сад № 369 общеразвивающего вида» укомплектован 

квалифицированными педагогическими кадрами: 
-  старший воспитатель; 
- методист 
- четыре педагогических работника: учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре; 
- 19 воспитателей.  

Для повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников, методистом и 
старшим воспитателем в течение всего учебного года оказываются индивидуальные и групповые 
консультации по вопросам воспитания детей дошкольного возраста. Систематически педагоги проходят 
курсы повышения квалификации по данному вопросу. 

Педагогические работники должны: 

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

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

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

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

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим 
детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других 
детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

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

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
2.5.4.2. Основными условиями реализации Программы воспитания в БДОУ, являются: 

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

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

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 
деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ (ТНР) базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего 

его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ОВЗ (ТНР) в образовательное пространство. Поэтому 

помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ (ТНР), необходима разработка 

соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации 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 организации.  

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 

организации дополнительного образования) в шаговой доступности.  

АОП ДО предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

- личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта; 

- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки; 

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры; 

- создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности; 

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР; 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности.  

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития.  

ФОП ДО не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за ДОО 

право самостоятельного проектирования РППС. В соответствии со ФГОС ДО возможны разные 

варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации образовательной программы.  

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

При проектировании РППС в БДОУ учтены следующие условия:  

1) местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится БДОУ; 

2) возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

3) задачи образовательной программы для разных возрастных групп;  

4) возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности). 

Организованная РППС в БДОУ соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе ДОО; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

- требованиям безопасности и надежности. 

Определяя наполняемость РППС, учитывается целостность образовательного процесса и 

включение необходимого для реализации содержания каждого из направлений развития и 

образования детей согласно ФГОС ДО. 

РППС БДОУ 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 учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС содержательнонасыщенная; трансформируемая; 

полифункциональная; доступная; безопасная. 

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебновспомогательных сотрудников. 

В БДОУ частично созданы условия для информатизации образовательного процесса. В 

холле, музыкальном зале, кабинете дополнительного образования и в некоторых групповых 
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имеется оборудование для использования информационнокоммуникационных технологий в 

образовательном процессе.  

Модель РППС в БДОУ. 

Возрастная группа Центры детской активности 

Группы детей 

дошкольного возраста 

(3-7 лет) 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию 

игр средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней 

и интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, 

интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной 

площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать 

образовательный процесс для развития у детей навыков 

безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

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

развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации 

сюжетно-ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских конструкторов, бросового 

материала схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов 

для организации конструкторской деятельности детей в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

«Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный 

дидактический материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, 

игровое оборудование, демонстрационные материалы и 

дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

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

развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого 

обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об 

окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

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

коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и 

познавательную литературу для детей, обеспечивающую их духовно-

нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров художественной 
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литературы, воспитание любви и интереса к художественному слову, 

удовлетворение познавательных потребностей в интеграции 

содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого 

позволяет организовать музыкальную и театрализованную 

деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

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

развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации 

продуктивной деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

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

коммуникативное развитие» 

 3.3. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения АОП 

ДО; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и 
канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; приему детей в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность; организации режима дня; организации физического 

воспитания; личной гигиене персонала; 
3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда  

работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей- инвалидов к объектам инфраструктуры БДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. БДОУ оснащена набором оборудования 

для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией. В БДОУ есть необходимое для всех 

видов воспитательной и образовательной  деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

- учебно-методическое сопровождение АОП ДО; 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы образования; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет; 

- помещения для занятий специалистов (логопед, педагог -дефектолог, педагог-психолог); 

помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 
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здоровья, в том числе медицинский кабинет;  

- оформленная территория БДОУ. 

 

Организованное пространство Оборудование 

Т
ер

р
и

то
р

и
я
 Б

Д
О

У
 

Прогулочные участки - Дом игровой 

- Комплекс-стойка для лазанья с перекладинами 

- Модель (различной тематики) – МАФ 

- Песочница с крышкой 

- Теневой навес 

Спортивная площадка - Бревно горизонтальное 

- Бревно наклонное 

- Гимнастическая стенка (5–6 пролетов) 

- Мишень для бросания/метания 

- Рукоход 

О
б

щ
и

е 
п

о
м

ещ
ен

и
я
 Б

Д
О

У
 

Входная зона - Комплект тематических стендов о флаге, гербе, гимне  

- Телевизор 

- Кресло администратора/службы охраны 

- Места для сидения, отдыха и ожидания во входной зоне 
(детские скамейки) 

- Стенд «Символика РФ» 

- Стенд для родителей (меню, режим работы, контактные 
данные руководителей, график приема населения и др.) 

- Стенд информационный 

- Стойка модульная ресепшн/охрана 

- Флагшток 3-х рожковый 

Музыкальный зал - Мультимедийная трибуна для презентаций 

- Пианино акустическое 

- Стул для актового зала 

- Проектор для актового зала с потолочным креплением 

- Экран среднего размера 

- Вокальный радиомикрофон 

- Зеркальный шар с электроприводом 

- Очиститель воздуха 

- Музыкальные инструменты согласно УМК 

- Комплект карточек   с   изображением   музыкальных 
инструментов 

- Комплект карточек с портретами композиторов 

- Мягкие игрушки различных размеров, изображающие 
животных 

- Ноутбук 

- Стеллаж для документации и пособий 

- Стол педагога 

Физкультурный зал - Гимнастическая палка пластмассовая 

- Гимнастическая стенка 

- Гимнастический коврик 

- Гимнастический набор: обручи, рейки, палки 

- Доска гладкая с зацепами 

- Дуги для подлезания 

- Защитная сетка на окна 

- Кольцеброс 

- Комплект атрибутов общеразвивающих упражнений и 
подвижных игр 
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- Корзинка для мячей 

- Лыжи 

- Мат гимнастический (стандартный) 

- Мяч гимнастический 

- Мяч для метания 

- Мяч фитбол 

- Шведская стенка 

- Обручи  малого и среднего диаметра 

- Скакалки взрослын и детские 

- Скамейка гимнастическая универсальная 

- Сухой бассейн с шарами для зала 

- Фишки конусы 

- Пианино 

Кабинет 

дополнительного 

образования 

- Система хранения расходного материала 

- Стеллажи для хранения пособий 

- Стулья, регулируемые по высоте 

- Столы, регулируемые по высоте 

- Материалы и оборудование для проведения кружков 
согласно перечню 

- Мольберт 

- Экран большого размера 

- Ноутбук 

- Проектор 

- Мягкие модули 

- Настольные игры 

Холлы Развивающий центр «Азбука безопасности» 

- Набор знаков дорожного движения напольный 

- Набор знаков дорожного движения настольный 

- Набор машинок больших 

- Набор машинок маленьких 

- Ковер ландшафтный «Дорога» 

- Комплект карточек «Дорожные знаки» 
Развивающий центр «Омск: из прошлого в наятоящее» 

- Картины «История Омска» 

- Хрестоматии «Омск» 

- Инстоляции «Достопримечательности Омска», «Фонарь» 
(Любинский проспект) 

- Фотовыставки «Омск театральный», «Омск музейный» 
Открытая библиотека «Бабушкины сказки» 

- Стеллажи для книг 

- Книги для детей дошкольного возраста разных жанров 

- Стол и стулья детские для чтения 

- Портреты детских поэтов и писателей 

Коридор - Стенды «Мир глазами детей» 

- Бизиборты для развития мелкой моторики  

Кабинет педагога-

психолога 
- Стенд информационный 

- Стол педагога 

- Стул педагога 

- Шкаф для одежды 

- Доска магнитно-маркерная 

- Картотека на имеющиеся пособия 

- Стулья, регулируемые по высоте 

- Столы, регулируемые по высоте 
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- Система хранения расходного материала 

- Стеллажи для хранения пособий 

- Комплект детских книг для разных возрастов 

- Комплект игр для развития внимания 

- Комплект игр для развития ловкости 

- Комплект игр для развития пространственных 
представлений 

- Комплект игрового оборудования, 
имитирующего деятельность человека, включая 
самообслуживание 

- Комплект игровых пособий для развития зрительного 
восприятия 

- Комплект игровых пособий для развития тактильного 
восприятия 

- Комплект игровых пособий для развития 
эмоционального интеллекта 

- Комплект игрушек на координацию движений 

- Комплект настольных наборов для развития мелкой 
моторики 

- Набор кубиков 

- Набор муляжей овощей и фруктов 

- Набор пазлов  

- Набор пальчиковых кукол по сказкам  

- Набор парных картинок на соотнесение (сравнение) 

- Набор пирамидок разной степени сложности 

- Набор предметных картинок для деления слов на слоги 

- Набор предметов для группировки их по цвету, форме, 
общей принадлежности к одной из групп 

- Настольные игры 

- Песочные часы 

- Разрезные сюжетные картинки 

- Серии картинок: времена года (пейзажи, 
жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей)  

- Фигурки диких и домашних животных с 
реалистичными изображением и пропорциями 

- Шнуровка 

- Юла 

- Куклы разного размера 

- Автомобили разного размера 

- Шашки 

- Часы игровые 

Кабинет учителя-

логопеда / учителя 

деффектолога 

- Стенд информационный 

- Стол педагога 

- Стул педагога 

- Шкаф для одежды 

- Доска магнитно-маркерная 

- Картотека на имеющиеся пособия 

- Стулья, регулируемые по высоте 

- Столы, регулируемые по высоте 

- Зеркало большое 

- Зеркало для индивидуальной работы  

- Система хранения расходного материала 

- Стеллажи для хранения пособий 



53  

- Азбука в картинках 

- Игрушка-вкладыш 

- Коврик для   тактильно-кинестетической   стимуляции 
пальцев рук 

- Комплект детских книг для разных возрастов 

- Комплект звучащих   игрушек   и   игровых   пособий, 
воспроизводящих звуки окружающего мира 

- Комплект игрушек для привлечени 
слухового внимания 

- Комплект игрушек на координацию движений 

- Комплект карточек – картинки с изображением эмоций 

- Комплект карточек для проведения 
артикулярной гимнастики 

- Комплект карточек на исключение 4-го 
лишнего предмета; 

- Комплект кубиков со словами, слогами 

- Комплект мелких игрушек 

- Комплект методических материалов для работы 
логопеда в детском саду 

- Комплект настольных наборов для развития мелкой 
моторики 

- Набор кубиков 

- Набор муляжей овощей и фруктов 

- Набор пазлов  

- Набор пальчиковых кукол по сказкам  

- Набор парных картинок на соотнесение (сравнение) 

- Набор пирамидок разной степени сложности 

- Набор предметных картинок для деления слов на слоги 

- Набор предметов для группировки их по цвету, форме, 
общей принадлежности к одной из групп 

- Настольные игры 

- Песочные часы 

- Разрезные сюжетные картинки 

- Серии картинок: времена года (пейзажи, 
жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 
людей)  

- Фигурки диких и домашних животных с 
реалистичными изображением и пропорциями 

- Шнуровка 

- Юла 

Методический кабинет - Каталожный шкаф 

- Стулья педагогов 

- Стенд информационный 

- Стол педагога с ящиками для хранения/тумбой 

- Шкаф для газет и журналов 

- Шкаф для одежды 

- Шкаф, закрытый для хранения дидактического 
Оборудования 

- Библиотека методической литературы 

- Библиотека художественной литературы для детей 

- Комплект дидактических  игрушек с народной 
росписью 

- Комплект дидактического и раздаточного материала 

- Комплект методического материала  
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- Комплект тематических папок и альбомов с 
демонстрационными картинами 

- Комплект тематических пособий для патриотического 
воспитания  

- Кукла в женском русском народном костюме 

- Кукла в мужском русском народном костюме 

Группа детей старшего 

дошкольного возраста 

(компенсирующего вида) 

- Наборы выносного материала для подвижных игр и игр с 
песком 

- Система хранения вещей обучающихся со скамьей 

- Стенд информационный 

- Стол педагога 

- Стул педагога 

- Шкаф для одежды 

- Зеркало 

- Доска магнитно-маркерная 

- Система хранения конструкторов 

- Стеллажи для хранения игр 

- Столы, регулируемые по высоте 

- Стулья, регулируемые по высоте 

- Автомобили (разного размера) 

- Большой настольный конструктор деревянный 
с неокрашенными и цветными элементами 

- Бубен средний 

- Витрина /Лестница для работ по лепке 

- Головоломки-лабиринты 

- Домино логическое разщой тематики 

- Игры на воспроизведение расположения объектов в 
пространстве 

- Танграм 

- Пазлы разной тематики 

- Звери и птицы объемные и плоскостные 

- Графические головоломки 

- Книги детских писателей 

- Коврик массажный 

- Кольцеброс 

- Коляска прогулочная (среднего размера) 

- Комплект деревянных игрушек-забав 

- Комплект для развития крупной моторики 

- Игры для тренировки памяти и внимания 

- Коллекции (бумаги, камней и т.д.) 

- Конструкторы с различными соединениями 

- Костюмы по профессим 

- Куклы (крупного и среднего размера) 

- Куклы-младенцы 

- Кукольная кровать 

- Кукольный стол со стульями (крупного размера) 

- Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 

- Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 

- Ландшафтный макет (коврик) 

- Лото с разной тематикой 

- Лейка пластмассовая детская 

- Матрешка 

- Мозаика с крупными и средними деталями 
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- Мячи резиновые 

- Набор для завинчивания из элементов разных форм, 
размеров и цветов 

- Набор для экспериментирования с водой, песком, крупами 

- Набор инструментов для ремонтных работ 

- Набор кубиков среднего размера с каринками 

- Набор столовой и чапйной посуды для кукол 

- Набор медицинских принадлежностей 

- Набор парикмахера 

- Набор продуктов для магазина 

- Набор пробирок для экспериментирования 

- Набор муляжей овощей и фруктов 

- Набор мягких модулей 

- Пазлы 

- Кегли 

- Набор солдатиков и военной техники 

- Набор дорожных знаков 

- Наборы для обыгрывания «Железная дорога», «Гараж», 
«Парковка» и т.д. 

- Напольный конструктор деревянный цветной 

- Настенный планшет «Погода» с набором карточек 

- Настенный планшет   «Распорядок   дня»   с   набором 
карточек 

- Настенный планшет«Мы дежурим» с набором карточек 

- Настольно-печатные игры для детей 6-7 лет   

- Настольный конструктор деревянный цветной 

- Набор картинок для классификации 

- Набор карточек по народному ремесленному делу 

- Набор карточек с изображением знаков дорожного 
движения 

- Набор карточек с изображением предмета и названием 

- Набор карточек с ячейками для составления простых 
арифметических задач 

- Набор карточек-цифр   (от   1   до   10)  

- Набор счетного   материала 

- Набор кубиков с буквами 

- Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами   

- Ширма для кукольного театра 

- Обруч (малого диаметра) 

- Скакалки 

- Перчаточные куклы 

- Шнуровки 

- Канцелярские принадлежности для проведения занятий по 
лепке, рисованию и аппликации 

- Государственная символика (флаг, герб, портрет 
президента, гимн) 

- Карта России 

- Глобус 

- Наглядные пособия по достопримечательностям 
столицы России Москвы, городов и сёл малой родины 

- Наглядные пособия по традиционной национальной 
одежде 
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3.3.1. Перечень литературных, художественных произведений, учебно-

методических пособий для реализации АОП ДО 

 3.3.1.1. Примерный перечень художественной литературы. 

Возрастные группы Ссылка на парциальную программу  

«Омское Прииртышье» 

4-5 лет (средняя группа) Стр.30 

5-6 лет (старшая группа) Стр.30 

6-7 лет (подготовительная к школе группа) Стр.30 

3.3.1.2. Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

Возрастные группы Ссылка на парциальную программу  

«Омское Прииртышье» 

Младший дошкольный возраст Стр.30 

Старший дошкольный возраст Стр.21 

 

3.3.1.3. Перечень учебно-методических пособий для реализации АОП ДО. 

3.3.1.3.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья: хрестоматия/ Сост.: Е.И. 

Иванова, М.В. Зенова, Н.А. Педер, В.П. Шашко, Г.В. Фирсова, С.С. Гейдельбах; под 

общ. ред. М.В. Зеновой. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2015. – 92с. 

2. Лыкова, И.А. Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности». — М.: 

Цветной мир, 2017 

3. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

4. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

5. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты 

бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

6. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

 

3.3.1.3.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Математическое развитие 

1. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

2. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

3. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

4. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 

7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

5. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Окружающий мир 

1. Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья. Хрестоматия / Сост.: Л.В. 

Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. Молчанова и др.; отв. ред. Л.В. Борцова – Омск: БОУДПО 

«ИРООО», 2015. – 93с. 
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2. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5–6 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

3. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

4. Нищева  Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

5. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 

7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

6. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно-исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 5 до 7 лет. 

7. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

8. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. Нищева. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

 

3.3.1.3.3. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1. Гомзяк О.С. Говорим Правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи 

в старшей логогруппе. – М., ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2021. Гомзяк О.С. Говорим 

Правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи. – М., 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2021. 

2. Гомзяк О.С. Говорим Правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. – М., 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2022. 

3. Гомзяк О.С. Говорим Правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий.  – М., 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2021. 

4. Гомзяк О.С. Говорим Правильно в 5-6 лет. Альбом упражнений по обучению грамоте 

детей. – М., ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2022. 

5. Гомзяк О.С. Говорим Правильно в 6-7 лет. Альбом упражнений по обучению грамоте 

детей. – М., ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2022. 

6. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

7. Нищева  Н.  В.  Современная  система  коррекционной  работы  в  логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

8. Нищева  Н.  В.  Серии  картинок  для  обучения  дошкольников  рассказыванию. Выпуск 

1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

9. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

10. Нищева  Н.  В.  Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  старшей группе 

для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

школе группе компенсирующей направленности для детей с ТНР. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

12. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

13. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

14. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

15. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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16. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

3.3.1.3.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Введение в мир культуры Омского Прииртышья. Хрестоматия / Сост.: Е.Н. Гаврилова, 

Т.В. Васильева, И.А. Коломацкая, А.Ф. Кутузова, Н.В. Лисникова и др.; отв. ред. Е.Н. 

Гаврилова. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2015.  

2. Введение в мир литературы Омского Прииртышья. Хрестоматия / Сост.: Т.А. Чернобай, 

Н.А. Кондрашова, Т.М. Якубова, С.М. Фоломеева, Т.Д. Немкина; отв. ред.: Т.А. 

Чернобай. - Омск: БОУДПО «ИРООО», 2015.  

3. Лыкова, И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики». — М.: 

Цветной мир, 2021 

4. Лыкова, И.А. Парциальная образовательная программа «Цветные ладошки». — М.: 

Цветной мир, 2021 

 

3.3.1.3.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Кириллова Ю. А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 и с 6 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

2. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 5 до 6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

4. Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 

до 7 лет — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 

 3.4. Кадровые условия реализации АОП ДО 

 Реализация АОП ДО обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых должно соответствовать номенклатуре должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение АОП ДО педагогическими 

и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в БДОУ.  

Реализация АОП ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками БДОУ, а  также 

медицинскими работниками, выполняющими вспомогательные функции. В БДОУ устанавлено 

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

расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий 

и организацию методического и психологического сопровождения педагогов.  

В целях эффективной реализации АОП ДО в БДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации 

права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже 

одного раза в три года за счет средств БДОУ и/или учредителя. 

 

 3.5. Финансовые условия реализации АОП ДО 

В объем финансового обеспечения реализации АОП ДО включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ТНР. 
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  3.6. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах компенсирующего 

вида. 

3.6.1. Требования к режиму дня. 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 

самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации АОП ДО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в БДОУ являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами 

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

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

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 

2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными 

правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 
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пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

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

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

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

деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 

(далее – СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов БДОУ может корректировать режим 

дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, 

сезона года.  

 

3.6.2. Требования и показатели организации образовательного процесса 
 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса  

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1 - 3 года 4 - 7 лет 12 часов 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1 - 3 года 4 - 7 лет 3 часа 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 
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Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

3.6.3. Требования к режиму питания в БДОУ. 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в 

дошкольной организации 

8–10 часов 

8.30-9.00 завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак 

12.00-13.00 обед 

15.30 полдник 

16.50 ужин 

 

3.6.4. Примерный режим дня в группах детей с ОВЗ (ТНР) 

Содержание 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Холодный период 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе 

занятия -2 минуты, перерывы между 

занятиями, не менее 10 минут) 

9.10-10.00 9.00-10.00 9.00-10.10 

Второй завтрак 10.00-10.20 10.00-10.20 10.10-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.20-12.00 10.20-12.00 10.30-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем 

детей, закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) 16.00-16.25 16.00-16.25 16.00-16.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.25-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 

Ужин 16.50-17.10 16.50-17.10 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

17.10-18.00 17.10-18.00 17.10-18.00 

Уход домой до 18.00 до 18.00 до 18.00 

Теплый период 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не 

менее 10  минут) 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия 

на прогулке, возвращение с прогулки 

9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 
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Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъем детей, закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.50 16.00-16.50 16.00-16.50 

Ужин 16.50-17.10 16.50-17.10 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей 

17.10-18.00 17.10-18.00 17.10-18.00 

Уход домой до 18.00 до 18.00 до 18.00 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных  

особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим 

субъектом обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях 

и на занятиях в плавательных бассейнах. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой должны проводиться в зале. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы. 

План является единым для БДОУ. БДОУ вправе наряду с Планом проводить иные 

мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. Все мероприятия должны проводиться с учетом 

особенностей АОП ДО, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

В календарном плане воспитательной работы отражены семь направлений воспитания:  

Направления воспитания 

Духовно-нравственное  

Патриотическое  

Социальное  

Познавательное  

Физическое и оздоровительное  

Эстетическое  

Трудовое  

 
№ п/п Мероприятие Возраст Период 

проведения 

Ответственный 

1 Тематические мероприятия с 

Омским областным музеем 

изобразительных искусств им. 

М.А. Врубеля. 

5-7 лет Ежемесячно по 
плану 

Сотрудник музея  
Методист 

Ст. воспитатель  
Воспитатели 

2 Проект «Маленький мастер» 

(в рамках движения baby 

skills) 

6-7 лет Ежемесячно по 
плану 

Сотрудник музея  
Методист 

Ст. воспитатель  
Воспитатели 

3 Праздник «День знаний» 3-7 лет Сентябрь Методист 



63  

Ст. воспитатель 
Муз. руководитель 

4 Городской конкурс 
«Безопасность глазами детей» 

5-7 лет Сентябрь Методист 
Ст. воспитатель 

5 Выставка рисунков 

«Воспитатель глазами детей» 

3-7 лет Сентябрь Методист 
Ст. воспитатель 

Родители  

6 Праздник «Капустник» 2-7 лет Октябрь Методист 
Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

7 Акция «Старость в радость» 3-7 лет Октябрь Методист 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 
Родители 

8 Акция «Наши меньшие друзья» 3-7 лет  Октябрь Методист 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 
Родители 

9 Городской шашечный турнир 
среди воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений города Омска 

5-7 лет Октябрь Методист 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 
Инструктор по ф.р. 

10 Акция «Сюрприз для папы» 3-7 лет Октябрь Методист 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 

11 Проект «Герб нашей Родины» 6-7 лет Ноябрь Методист 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

12 Выставка рисунков ко Дню 

народного единства «Дружба 

народов» 

5-7 лет Ноябрь Методист 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 

13 Акция «Спасибо маме 

говорим» 

3-7 лет Ноябрь Методист 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 

14 Городская спартакиада среди 

воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений 
города Омска 

6-7 лет Ноябрь -

февраль 

Методист 

Ст. воспитатель 
Инструктор по ф.р. 

15 Праздник «Я – волонтер» 3-7 лет  Декабрь Методист 
Ст. воспитатель 

17 Утренник «Новый год» 2-7 лет Декабрь Муз. Руководитель 
Воспитатели 

18 Развлечение «Святки – 

колядки» 

4-7 лет Январь  Методист 
Ст. воспитатель  

Муз. руководитель 

20 Спортивное соревнование ко 

Дню защитника Отечества 

«Богатыри» 

3-7 лет Февраль Методист 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

21 Праздник «Широкая 

масленица» 

2-7 лет Февраль - 

март 

Методист 
Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

23 Городской фестиваль детского 
творчества «Зажги свою звезду» 

3-7 лет Февраль-март Методист 
Ст. воспитатель 

 Городской конкурс проектов 
«Юные исследователи» 

5-7 лет Март-апрель Методист 
Ст. воспитатель 

24 Концерт к Международному 2-7 лет Март Методист 



64  

женскому дню «Мамочка 

любимая» 

Ст. воспитатель 
Муз. руководитель 

26 Выставка рисунков ко Дню 

космонавтики «Космос» 

4-7 лет Апрель Методист 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 

27 Проект «Пасхальное чудо» 2-7 лет Апрель Методист 
Ст. воспитатель 

воспитатели 

28 Городской интеллектуальный 

квест 

6-7 лет Апрель-май Методист 
Ст. воспитатель 

29 Городской конкурс детско-

родительского творчества 

«Пальчики оближешь!» 

6-7 лет Апрель-май Методист 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 
Родители 

31 Праздник весны и труда 3-7 лет Май Методист 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 

32 Концерт ко Дню Победы 

«Весна Победы» 

2-7 лет Май Методист 
Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

33 Проект «Азбука нашей группы в 
картинках» (ко Дню славянской 
письменности и культуры) 

5-7 лет Май Методист 
Ст. воспитатель 

34 Развлечение «День защиты 

детей» 

2-7 лет Июнь Методист 
Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

35 Проект «День русского 

языка» 

4-7 лет Июнь Методист 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 

36 Флешмоб ко Дню России  2-7 лет Июнь Методист 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

37 Акция «Свеча памяти» 4-7 лет Июнь Методист 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 

38 Развлечение «Иван-Купала» 
 

3-7 лет Июль Методист 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 

39 Праздник «День любви, семьи 

и верности» 

4-7 лет Июль Методист 
Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

40 Акция «Триколор» 2-7 лет Август Методист 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 

41 Фестиваль «День российского 

кино» 

3-7 Август Методист 

Ст. воспитатель 
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