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ВВЕДЕНИЕ 

 

Список сокращений 

 

ДО – дошкольное образование. 

ДОО – организации (всех форм собственности), осуществляющие образовательную 

деятельность, – образовательные организации, а также организации, 

осуществляющие обучение или индивидуальные предприниматели, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования и осуществляющие 

присмотр и уход за детьми 

ИОМ – индивидуальный образовательный маршрут  

ИПРА – индивидуальная программа реабилитации и адаптации 

КРР – коррекционно-развивающая работа. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ООП – особые образовательные потребности. 

Парциальная программа – конкретная парциальная программа, реализуемая в 

данной образовательной организации. 

Педагог – педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности. 

ТПМПК – территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия.  

ППк – психолого-педагогический консилиум. 

Программа – образовательная программа дошкольного образования, разработанная 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей 

образовательные программы дошкольного образования. 

Программа воспитания – Федеральная рабочая программа воспитания. 

Родители – родители (законные представители) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возТМНРтов. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

СанПиН – санитарные правила и нормы. 

УМК – учебно-методический комплект. 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

ФАОП ДО – федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

ФОП ДО - федеральная образовательная программа дошкольного образования 
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Нормативно-правовая база реализации Программы 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №44 «Золушка» 

Старооскольского городского округа (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте России 14 

ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Министерства 

просвещения 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 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом 

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

России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО). 

Основания для разработки программы  

Федеральный уровень  

1. Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

3. Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 N 1028 Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования (Зарегистрировано в Минюсте 

России 28.12.2022 N 71847); 

4. Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

6. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

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

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

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

8. Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 года № 633 «Об утверждении 

Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской 

Федерации»; 

9. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 
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10. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей»; 

11. ТМНРпоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 № 122-р «Об утверждении плана 

основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года»; 

12. Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого 

плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 

2024 года и на плановый период до 2030 года»; 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

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

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2020 г. № 934 «Об 

утверждении правил формирования и ведения федеральной информационной системы 

доступности дошкольного образования»; 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 2580-р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Концепции 

демографической политики Российской Федерации до 2025 года»; 

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 3718-р 

«О плане мероприятий по реализации в 2022-2025 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155; 

19. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

20. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

21. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и 5 норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

22. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599); 

Региональный уровень:  

1. Приказ министерства образовании Белгородской области от 10.04.2023 № 1162 «Об 

организации деятельности по внедрению федеральных образовательных программ 

дошкольного образования»; 
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2. Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 

года, утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 25 января 2010 

года № 27-пп; 

3. Постановление Правительства Белгородской области от 25.01.2010 № 27-пп «Об 

утверждении стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период 

до 2025 года»; 

4. Распоряжение Правительства Белгородской области от 28 июня 2021 года №290 «Об 

утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства на 

период до 2027 года»; 

5. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп 

«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области»; 

6. Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении Стратегии 

развития образования Белгородской области на 2023 - 2027 годы 

7. Межведомственный комплексный план мероприятий по развитию инклюзивного общего, 

дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для 

обучающихся с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья на территории 

Белгородской области (до 2030 года), утвержденный приказом министерства образования 

области от 23 марта 2022 года №902.  

Муниципальный уровень: 

1. Постановление Главы Администрации Старооскольского городского округа Белгородской 

области от 30 октября 2014г. №3681 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования Старооскольского городского округа» (с изменениями и дополнениями от 30 

декабря 2021г.) 

Институциональный уровень:  

1. Устав МБДОУ ДС №44 «Золушка» 

2. Локальные акты МБДОУ ДС №44 «Золушка»  

3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности в МБДОУ ДС №44 «Золушка». 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 44 

«Золушка» Старооскольского городского округа (далее - АОП ДО для обучающихся 

с ТМНР) разработана на основе ФАОП ДО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. 

№ 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрирован 27.01.2023 №72149) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Настоящая АОП ДО для обучающихся с ТМНР разработана с целью 

обеспечения равенства возможностей коррекции и (или) компенсации нарушений 

развития, достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации или 

социализации, оптимизации развития детей с ТМНР в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, национальности, языка, социального статуса 

и других особенностей. Программа определяет примерное поэтапное содержание 

образовательных областей с учетом особенностей развития детей с ТМНР и 

динамики коррекционной работы и, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного). 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
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Цель реализации АОП ДО для обучающихся с ТМНР (далее – Программа) - 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТМНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Реализация 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра (ТМНР) для достижения возможно более высокого уровня 

социальной адаптации и социализации, самостоятельности и независимости, 

достойного качества жизни. Программа обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов. 

Задачи Программы: 

• реализация содержания АОП ДО; 

• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТМНР; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТМНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТМНР в 

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

языка, социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТМНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности обучающихся с ТМНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование  

• предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТМНР; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ТМНР 

• Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и 

личных интересов ребенка с ТМНР обеспечивает условия для максимального 

развития ребенка и предоставляет ему возможность социализироваться и 

адаптироваться в обществе. Педагог должен уметь устанавливать контакт с 

ребенком через предметы, к которым он проявляет интерес (определенная книга, 

кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.).  

Это дает возможность включать ребенка в элементарную совместную 

деятельность и взаимодействие с другими детьми.  

• Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач 

обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при 

моделировании реальных жизненных ситуаций.  

• Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов 

при реализации АОП ДО для обучающихся с ТМНР.  

• Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АОП на 

оптимальном для ребенка с ТМНР уровне трудности. Это поддерживает интерес 

ребенка и дает возможность ему испытать радость преодоления трудностей. Учет 

объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала 

обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его 

разнообразие.  

• Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-

иллюстративного, программированного и проблемного обучения способствует 

развитию самостоятельности, активности и инициативности ребенка.  



10 

 

 

 

 

 

 

• Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных 

областей, выделенных в образовательной программе (физическое развитие, 

социально- коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие, художественно- эстетическое развитие), осваивается при интеграции с 

другими областями. 

• Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к 

участию в реализации АОП. Система отношений ребенка с ТМНР с близкими 

взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы 

совместной деятельности, способы ее осуществления являются важной 

составляющей в ситуации развития ребенка. Поэтому, следует учитывать, что ее 

реализация будет значительно эффективней при участии в ее реализации 

ближайшего социального окружения ребенка.  

• Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в 

обеспечении широкого видения проблем ребенка командой специалистов, их 

способности обсуждать  проблемы  при  соблюдении профессиональной 

этики в единстве профессиональных ценностей и целей. 

При построении АОП ДО для обучающихся с ТМНР учитываются особые 

образовательные потребности данной категории детей и специфические подходы к 

формированию АОП: 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня 

- завтра, сначала - потом), искажения процессов формирования и использования 

опыта (впечатления накапливаются, но не становятся опытом в традиционном 

смысле этого слова, то есть основой для решения грядущих жизненных задач; 

обладая информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать 

(и, тем более, использовать) то, что соответствует заданному - потребности, 

необходимости, желанию), процессов воображения (символизации).  

Основные проявления нарушений пространственно-временных 

характеристиках окружающего у людей с ТМНР: 

• фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная 

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости 

центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или 

невозможности формирования целостного образа); 

• симультанность восприятия; 

• трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) 

предполагает целый спектр методических решений: специальные занятия, 

направленные на формирование целостного сенсорного образа; организация 

сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического материала в 

соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным каналам. 
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2. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и ее форм: большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приемы 

и методы, включенные в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной 

степенью выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, 

используют различную техническую базу, и для каждого существуют определенные 

показания к применению, условия использования, возможные и нежелательные 

сочетания с другими подходами. 

3. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при ТМНР способность понимать мотивы поведения, причины 

поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их 

действия и поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без 

таких возможностей другой человек становится для ребенка с ТМНР 

непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные 

реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы поведения), что часто 

становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной 

дезадаптации. Развитие способности к репрезентации психической жизни других 

людей происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учета 

возможностей ребенка с ТМНР на данный момент, особенностей его мотивационной 

сферы. 

4. Особенности проблемного поведения ребенка с ТМНР разнообразны: агрессия и 

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного 

рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие 

поведенческие проявления препятствуют развитию ребенка, затрудняют (при резкой 

выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс и само 

взаимодействие с другими людьми. Коррекция проблемного поведения не только 

один из важнейших разделов комплексной коррекции аутистических расстройств, 

но часто и в значительной степени условие работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем 

возрасте (желательно не позднее 2 - 3 лет), что позволяет в части случаев смягчить 

поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить 

развитие некоторых из них. 

5. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

ТМНР проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности 

образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых 

образовательных потребностей (например, искажение и задержка речевого развития 

в силу невозможности восприятия сукцессивно организованных процессов), а также 

с коморбидными расстройствами.  
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6. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан 

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной 

умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная 

недостаточность может включать в себя как обусловленный аутизмом синдром 

"олиго-плюс", так и классическую органически обусловленную умственную 

отсталость. Без учета структуры нарушений возможный уровень эффективности 

лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура 

нарушений при ТМНР требует от специалиста широких коррекционно-

педагогических компетенций. 

7. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

ближе к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). 

Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; 

чаще, чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость 

медикаментозной терапии. Из классических признаков ТМНР ближе всех к 

основному нарушению стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-

аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант стереотипии. 

8. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но 

чаще всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-

психологической структуры ТМНР. Именно в связи с этим на первом плане в 

коррекции этих проявлений - психолого-педагогические методы, при 

необходимости в сочетании с психофармакотерапией. 

9. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 

исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна 

включать: 

• выделение проблем ребенка, требующих комплексной коррекции; 

• квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер 

коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная); 

• выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

• определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному 

и процессуальному направлениям); 

• мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-

образовательной программы. 

 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

1.2.1. Краткая информация об Организации 
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Полное название Организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №44 «Золушка» Старооскольского 

городского округа 

Краткое название Организации: МБДОУ ДС №44 «Золушка» 

Учредитель: муниципальное образование - Старооскольский городской округ 

Белгородской области 

Руководитель: заведующий Поданева О.Н. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №8523 от 22 мая 

2017 года серия 31Л01 №0004324 

Режим работы: ежедневно с 7:00 до 19:00 часов, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации 

Юридический адрес Организации: 309516, Россия, Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон Ольминского дом 13 

Фактический адрес Организации: 309516, Россия, Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон Ольминского дом 13 

Контактный телефон Организации: +7(4725)31-22-68 

Адрес электронной почты Организации: dou44@so.belregion.ru    

Адрес сайта Организации: https://ds44-staryj-oskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru/      

Информация о кадровом составе Организации:  

старший воспитатель - 1  

воспитатель - 22  

учитель-логопед - 4  

учитель-дефектолог - 1  

педагог-психолог - 1  

тьютор - 5  

социальный педагог - 1  

музыкальный руководитель - 2  

инструктор по физической культуре – 1 

Информация о социальных партнерах Организации:  

МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования»   

МБУ «ЦППМИСП» 

ОГБУ «БРЦ ПМСС»  

 «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» Старооскольского городского 

округа 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

Информация о наличии государственно-общественных органов управления: 0 

ДОО обеспечивает образовательные потребности для детей: 

- раннего (1-3 года), 

- дошкольного возраста (3-7 лет) 

Количество групп всего: 11 

Количество групп для детей от 1 года до 2 лет: 0 

Количество групп для детей от 2 до 3 лет: 3 

Количество групп для детей от 3 до 4 лет: 1 

mailto:dou44@so.belregion.ru
https://ds44-staryj-oskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru/
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Количество групп для детей от 4 до 5 лет: 1 

Количество групп для детей от 5 до 6 лет : 4 

Количество групп для детей от 6 до 7 лет : 2 

Информация о направленности групп:  

- Количество общеразвивающих групп: 7 

- Количество компенсирующих групп: 4 

Режим работы и количество групп:  

- кратковременного пребывания (до 5 часов в день): 1 

 

 

1.2.2 Информация о контингенте воспитанников и их семьях 

 

     Семьи обучающихся в МБДОУ ДС №44 "Золушка" представлены следующими 

характеристиками: 

Количество воспитанников всего: 0 чел 

в том числе: 

Количество полных семей: 182 чел 

Количество неполных семей: 32 чел 

Количество многодетных семей: 25 чел 

Участниками реализации Программы являются дети раннего, дошкольного 

возрастов, родители (законные представители), педагоги, социальные партнеры.  

Взаимоотношения между МБДОУ ДС №44 «Золушка» и родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются договором. 

 

 

1.2.3. Характеристики возрастного развития детей 

 

Возрастные особенности детей с ТМНР 

Наиболее часто встречающееся определение тяжелых и множественных 

нарушений развития – это первичное нарушение двух или более систем организма с 

последующим комплексом вторичных расстройств. 

Важно понимать, что комплекс нарушений, встречающихся у детей с ТМНР, 

не является простой суммой отдельных ограничений, а представляет собой сложное 

«новообразование» с иной структурой, отличающейся от структуры отдельно 

взятого нарушения. Слово «тяжелое» отражает высокую степень выраженности, 

глубину нарушения, определяющего разные условия дизонтогенетического 

развития. Совокупность первичных нарушений, их взаимодействие в структуре 

тяжелого множественного нарушения проявляется в синтезе познавательного и 

личностного нарушений, своеобразном пути всего развития ребенка. Понимание 

структуры нарушений – ключ к качественной и эффективной работе с детьми. Как 

правило, для такой работы необходимо вовлечение междисциплинарной команды 

специалистов. 
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Среди детей, имеющих нарушения в развитии, выделяется группа детей со 

сложными дефектами. К сложным (комплексным) нарушениям развития относятся 

такие, которые представлены несколькими первичными нарушениями, каждое из 

которых будучи взято отдельно определило бы характер и структуру аномального 

развития. Все составные элементы комплексного нарушения находятся во 

взаимодействии и производят отрицательный кумулятивный эффект. 

К множественным нарушениям относятся такие, при которых у ребенка 

одновременно существуют три и более первичных нарушения, причем каждое имеет 

отрицательные последствия, усугубляющие отклонения в развитии. 

Уровень психофизического развития детей с ТМНР невозможно соотнести с 

какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение центральной 

нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и 

выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, 

поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию 

самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. 

Динамика развития детей с ТМНР определяется следующими факторами: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных 

расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и 

качеством оказываемой коррекционной помощи. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических 

функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех 

структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 

грамматического. У детей с тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости 

затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи, что требует 

для большей части обучающихся использование разнообразных средств 

невербальной коммуникации, а также логопедической коррекции. 

Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует 

решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых 

учебных действий. Однако при продолжительном и направленном использовании 

методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная 

динамика общего психического развития детей, особенно при умеренном 

недоразвитии мыслительной деятельности. 
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Особенности моторной сферы характеризуются нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий (бег, 

прыжки и др.) и навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, рассогласованность, 

неловкость движений. У других – повышенная возбудимость сочетается с хаотичной 

нецеленаправленной деятельностью. Наиболее типичными для данной категории 

обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими тонких 

точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, 

кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков 

и др. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при 

одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др., 

они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. 

Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, 

но и особенностями проявления гипо- и гиперсензитивности. В связи с 

неразвитостью волевых процессов дети не способны произвольно регулировать свое 

эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что нередко 

проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо 

деятельности не имеет мотивационно-потребностных оснований и, как правило, 

носит кратковременный, неустойчивый характер. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, 

памяти и др., непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования 

абстрактно-логического мышления и речемыслительных процессов. В этой связи 

возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента 

различных программ дошкольного, а тем более школьного образования. 

1. Дети, образующие первую группу, имеют тяжелые нарушения опорно-

двигательных функций, самостоятельно не передвигаются вследствие 

сложных форм детского церебрального паралича (далее – ДЦП) со 

спастическим тетрапарезом, гиперкинезами и т. д. Дети имеют тяжелые 

нарушения неврологического генеза. Из-за сложных форм ДЦП они 

полностью или частично нуждаются в физической помощи (в переносе, 

передвижении коляски), самообслуживании (при одевании и раздевании, 

туалете, приеме пищи), предметной деятельности, коммуникации и др. 

Большинство детей не может самостоятельно удерживать тело в положении 

сидя. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс 

общения затруднен из-за органического поражения речевого аппарата и 

невозможности овладения средствами речи. Вместе с тем, интеллектуальное 

развитие таких детей может быть различно по степени умственной отсталости 

и колебаться от умеренной до глубокой. 
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Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых 

для их социальной адаптации. У этой группы обучающихся проявляется интерес к 

общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной 

предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам 

коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет им овладевать основами 

счета, письма, чтения и др. 

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий 

(захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др.) создает 

предпосылки для обучения элементарным приемам и способам по 

самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой деятельности. 

2. Особенности развития обучающихся второй группы обусловлены 

выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических 

расстройств): агрессия, самоагрессия, крик, стереотипии, полевое поведение 

и другие проявления деструктивного характера. В связи с этим они нуждаются 

в постоянном присмотре и сопровождении. 

Аутистические проявления затрудняют установление подлинной тяжести 

интеллектуального недоразвития, так как контакт детей с окружающими отсутствует 

или он возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда 

ребенку требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей данной группы 

нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на 

попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, бросают игрушки, предметы. Такие реакции наблюдаются при смене 

привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных 

местах. 

Особенности физического и эмоционально-волевого развития детей с 

аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому 

на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и 

индивидуальном сопровождении специалистов. 

3. У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная 

дефицитарность проявляется в замедленности темпа, недостаточной 

согласованности и координации движений. Это дети с умеренной или тяжелой 

умственной отсталостью, без вышеперечисленных сопутствующих 

нарушений или с ними, но в менее выраженной степени, не требующие 

постоянной помощи и контроля со стороны персонала. 

У части детей могут наблюдаться деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с 

детьми, описанными у детей первой и второй групп. Интеллектуальное 

недоразвитие проявляется преимущественно в форме умеренной степени 

умственной отсталости. 
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Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью: могут 

выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена 

на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, 

может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 

Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав 

предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также 

неустойчивость внимания и нарушение последовательности выполняемых операций 

препятствуют выполнению действия как целого. 

Учет типологических особенностей с позиции специальной психологии и 

педагогики позволяет решать задачи организации условий обучения и воспитания 

детей с ТМНР в образовательной организации, имея достаточное количество 

персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 

сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной 

помощи и обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

Умственная отсталость обучающихся, осложненная в той или иной форме 

нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими 

нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой 

сферы, определяет их особые образовательные потребности. 

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР – это комплекс специфических потребностей, 

возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, 

часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких 

потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных 

жизненных задач. 

К общим аспектам реализации особых образовательных потребностей разных 

категорий детей с нарушениями психофизического развития относятся: 

▪ время начала образования; 

▪ содержание образования; 

▪ подбор специальных методов и средств обучения; 

▪ особая организация обучения; 

▪ расширение границ образовательного пространства; 

▪ продолжительность образования; 

▪ определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 
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Время начала образования ребенка с ТМНР имеет определяющее значение для 

его дальнейшего развития, предполагает учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 

образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать 

период ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой 

предпосылкой оптимального образования в школьном возрасте. Актуально 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами жизни. 

Содержание образования ребенка с ТМНР имеет свои особенности. В 

индивидуальный учебный план включаются специальные учебные предметы и 

коррекционные курсы, которых нет в содержании образования обычно 

развивающегося ребенка. В адаптированную основную образовательную программу 

входят такие учебные предметы, как «Речь и альтернативная коммуникация», 

«Человек»; коррекционные курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному 

развитию, формированию предметных действий и др. 

Через подбор специальных методов и средств обучения удовлетворяется 

потребность в построении индивидуальной образовательной траектории ребенка, 

использовании специфических методов и средств обучения, в более 

дифференцированном, поэтапном обучении. Например, к специальным средствам 

обучения относятся печатные изображения, предметные и графические алгоритмы, 

электронные средства коммуникации, внешних стимулов и т. п. 

Особая организация обучения направлена на учет потребности в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной, временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, дающим им 

возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь 

явлений и событий окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределами образовательного учреждения. Например, формирование навыков 

социальной коммуникации необходимо осуществлять в реальной обстановке 

магазина, кафе, поликлиники, общественного транспорта и др. 

С учетом трудностей переноса сформированных действий в новые условия 

названный аспект актуален для обучающихся с ТМНР, особенно для поддержания 

самостоятельности и активности в расширении спектра жизненных компетенций. 
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Необходимо обеспечить в процессе образования ребенка с ТМНР его 

потребность в согласованных требованиях, предъявляемых со стороны всех 

окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов разных 

профессий: специальных психологов и педагогов, социальных работников, 

специалистов здравоохранения, а также родителей. Кроме того, при организации 

образования необходимо учитывать круг контактов особого ребенка, который может 

включать обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, 

друзей семьи и др. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье. 

Таким образом, смысл термина «особые образовательные потребности» 

заключается в определении того, в чем же именно нуждается конкретный ребенок в 

процессе образования. Особые образовательные потребности различаются у 

обучающихся разных категорий и зависят от возраста, характера, степени тяжести 

первичного нарушения, зачастую и его структуры, выраженности их последствий. 

Именно их наличие определяет объективную потребность в использовании других, 

не традиционных, а специальных способов педагогического воздействия. Особые 

образовательные потребности определяются спецификой нарушения развития и 

выстраивают особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение 

в структуре и содержании образования. 

 

1.3. Планируемые результаты реализации Программы 

 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТМНР. 

Целевые ориентиры задают вектор воспитательной деятельности педагогических 

работников и основную направленность содержания обучения. Психологические 

достижения, которые выбраны в качестве целевых ориентиров для обучающихся с 

ТМНР, являются результатом и могут появиться только в процессе длительного 

целенаправленного специальным образом организованного обучения. 

Целевые ориентиры периода формирования ориентировочно-поисковой 

активности: 

1) ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство голода или 

насыщения, дискомфорт или комфорт, опасность или безопасность; 

2) синхронизация эмоциональных реакций в процессе эмоционально-личностного 

общения с матерью, заражения улыбкой, согласованности в настроении и 

переживании происходящего вокруг; 

3) снижение количества патологических рефлексов и проявлений отрицательных 

эмоций в процессе активизации двигательной сферы, изменения позы; 

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

на спине, животе на твердой горизонтальной поверхности; 
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5) реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной 

интенсивности на сохранные анализаторы, высокой или средней интенсивности на 

анализаторы со снижением функциональных возможностей; 

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

поисковые движения руки, локализация положения или зоны его воздействия; 

7) при зрительном наблюдении за предметом проявление реакций на новизну и 

интереса к нему; 

8) при слуховом восприятии снижение количества отрицательных эмоциональных 

реакций на звуки музыки; 

9) активное использование осязательного восприятия для изучения продуктов и 

выделения с целью дифференцировки приятно-неприятно; 

10) улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных 

стимулов (ласковая интонация речи, произнесенная непосредственно у детского 

уха, стимулов высокой или средней интенсивности); 

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

обследование губами и языком; 

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

средства информирования педагогического работника о своем физическом и 

психологическом состоянии; 

13) дифференцированные мимические проявления и поведение при ощущении 

комфорта и дискомфорта; 

14) активизация навыков подражания педагогическому работнику - при передаче 

эмоциональных мимических движений; 

15) использование в общении непреднамеренной несимволической 

коммуникации. 

Целевые ориентиры периода формирования предметных действий: 

1) продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным стимулам, 

происходящему вокруг; 

2) тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета; 

3) ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование 

педагогического работника о дискомфорте после выполнения акта дефекации или 

мочеиспускания изменением мимики и поведения; 

4) поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в процессе 

общения со педагогическим работником; 

5) появление нестойких представлений об окружающей действительности с 

переживаниями обучающихся: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-

неприятного; 

6) проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия 

устойчивых, длительных положительных эмоциональных реакций; 

7) готовность и проявление стремления у обучающихся к выполнению сложных 

моторных актов; 

8) умение в процессе выполнения сложных двигательных актов преодолевать 

препятствия и положительно реагировать на них; 
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9) проявление эмоционального положительного отклика на игры, направленные на 

развитие сенсорной сферы; 

10) проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой 

мелодии или голоса; 

11) дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная 

реакция на них в процессе общения с педагогическим работником по поводу 

действий с игрушками; 

12) передвижение в пространстве с помощью сложных координированных 

моторных актов - ползание; 

13) выполнение сложных координированных моторных актов руками - 

специфические манипуляции со знакомыми игрушками; 

14) способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию из тех, 

что запечатлены в памяти и часто происходят в жизни; 

15) навык подражания - отраженное повторение простого моторного акта или 

социального действия с предметом после выполнения в совместной деятельности 

с педагогическим работником; 

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

совершенствования восприятия и появления способности путем анализа и 

преобразования ощущений, полученных с различных анализаторов, осуществлять 

ориентировку в пространстве и ситуации; 

17) ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации 

ситуативно-деловое общение как ведущая форма сотрудничества с 

педагогическим работником; 

18) использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации; 

19) выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно окрашенной 

цепочки звуков речи (по подражанию и по памяти); 

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

перцептивных цепочек) взаимосвязи между знаком и действием, знаком и 

предметом, умение выполнять действия или находить предмет путем 

ориентировки на знаковый эталон, либо после демонстрации действия 

педагогическим работником. 

 

Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности: 

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

2) осуществление контроля положения тела при передвижении в пространстве с 

помощью ходьбы (ходьба у опоры при нарушениях опорно-двигательного аппарата) 

на небольшие расстояния; 

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

привлечение внимания педагогического работника с помощью доступного 

коммуникативного способа, фиксация произошедшего в виде социального знака; 

4) знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении, 

согласование поведения с действиями педагогического работника, предвосхищение 

действия и преднамеренное выполнение 1 - 2 действий в цепочке; 
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5) точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом 

отраженно за педагогическим работником (после выполнения в совместной 

деятельности); 

6) усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных 

действий и их цепочек с определенной социально обусловленной закономерностью; 

7) ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности с 

педагогическим работником; 

8) ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным 

коммуникативным способом; 

9) осуществление практической ориентировки в свойствах предметов (форма, 

величина, фактура) и их различение путем обследования доступным способом; 

10) использование метода практических проб и последовательного применения 

ранее освоенных результативных действий для решения ситуативной практической 

задачи; 

11) умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального инструмента; 

12) длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически 

правильной позе; 

13) проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами 

и 

учебных действий во время вертикализации с поддержкой; 

14) умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 

15) изменение поведения и выполнение действия в зависимости от жестового или 

речевого обращения педагогического работника; 

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

звуковой и слоговой последовательности, отраженно за педагогическим 

работником, применение их с учетом социального смысла; 

17) согласование своих действий с действиями других обучающихся и 

педагогических работников: начинать и заканчивать упражнения, соблюдать 

предложенный темп; 

18) способность выражать свое настроение и потребности с помощью различных 

мимических и пантомимических средств, дифференциация эмоций в процессе 

предметно- практической деятельности; 

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

социально приемлемым способом; 

20) проявление инициативы, желания общения, информирование о своем 

состоянии и потребностях с помощью доступных средств коммуникации; 

21) использование в общении символической конкретной коммуникации; 

22) потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных играх, 

игровых ситуациях, по просьбе педагогического работника, других обучающихся. 

 

Целевые ориентиры периода формирования познавательной 

деятельности: 
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1) определенная или частичная степень самостоятельности во время приема пищи, 

при выполнении акта дефекации и (или) мочеиспускания, гигиенических 

процедур, одевании; 

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

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

доступных средств коммуникации; 

3) самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в 

зависимости от поставленной цели и внешних условий среды; 

4) поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, 

игнорирование лишних предметов при выполнении задания; 

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

инструкции педагогического работника, предъявленной в доступной 

коммуникативной форме; 

6) умение выполнять доступные движения под музыку; 

7) умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об 

эмоциональном состоянии социальным образом, то есть с помощью мимики, 

жестов и речи; 

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

результатов продуктивной деятельности; 

9) понимание различных эмоциональных состояний педагогического работника; 

10) применение накопленного перцептивного и практического опыта для 

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

количество); 

11) соблюдение социально заданной последовательности действий из 

существующих в опыте; 

12) общение, информирование о своем отношении к происходящему доступным 

коммуникативным способом; 

13) выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, 

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

14) использование в общении элементов символической абстрактной 

коммуникации,отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических 

изображений; 

15) точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного 

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

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

или дактильного ритма; 

16) координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, 

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

17) подражание простой схеме движений вслед за педагогическим работником; 

18) доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при 

выполнении игровой и предметной деятельности. 
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1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации 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. 

Оцениваются созданные Организацией условия в процессе образовательной 

деятельности. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; детские портфолио, фиксирующие достижения 

ребенка в ходе образовательной деятельности; карты развития ребенка с ТМНР; 

различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТМНР. 

 В такой ситуации перспективное планирование становится очень 

ненадёжным, и в результате приходится планировать коррекционный процесс 

только на непродолжительный временной интервал. Кроме того, планирование 

должно быть гибким, учитывающим неоднозначность реакции на коррекционные 

воздействия, лечение и ряд других обстоятельств. 

 В связи с этим в основных поведенческих методических подходах, ПАП, 

коррекционная работа с аутичными детьми понимается как постоянно проводимая 

диагностика (или как научное исследование), по результатам которой планируются 

следующие этапы сопровождения. В настоящее время наилучшим подходом 

считается сочетание клинической диагностики в сочетании с использованием 

различных психолого-педагогических инструментов. Это могут быть различные 

протоколы наблюдения, листы данных, составленные с учётом всех требований, 

направленных на обеспечение объективности данных, но направленные на изучение 

одного или ограниченного числа показателей. Нужно учитывать специфику 

развития при ТМНР в выборе конкретного инструмента, заданий, в трактовке 

результатов.  

Из используемых тестовых инструментов для обследования детей с ТМНР в 

МБДОУ ДС 44 «Золушка» используется Программа оценки навыков «VB-MAPP». 

Также используются дополнительные методики логопедического, педагогического 

и психологического обследования. 
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Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка проводится 

воспитателем в произвольной форме на основе малоформализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с родителями, детьми, 

анализа медкарты, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 

лепке, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в Карту развития - 

https://disk.yandex.ru/i/QWkmoUZYzMAR0g . 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности.  

Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя.  

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребенка.  

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в 

деятельности и взаимодействии. 

При анализе проявления признаков развития используются универсальные 

маркеры – «обычно», «изредка», «никогда», 

«обычно» (+) – означает, что данный показатель является типичным, характерным 

для ребенка, проявляется у него чаще всего; 

«изредка» (+-) – означает, что данный показатель не характерен для ребенка, но 

проявляется в его деятельности и/или поведении время от времени 

«никогда» (-) – означает, что данный показатель не проявляется в его деятельности 

и/или поведении. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Формирование игры: 

• играет в сюжетно-ролевые игры в коллективе сверстников; 

• отражает в игре события реальной жизни; 

• организовывает сюжетно-ролевые игры по собственному замыслу. 

• проявляет готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников. 

Эмоционально-волевая сфера: 

• осознанно воспринимает свои собственные эмоции — чувства и переживания, 

— а также понимает эмоциональные состояния других людей; 

• частично сформированы коммуникативные навыки; умения установить и 

поддерживать контакты, сотрудничать со сверстниками, избегать конфликтных 

ситуаций. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

• сформировано представление о количестве: один — много — мало, пустой — 

полный; 

https://disk.yandex.ru/i/QWkmoUZYzMAR0g
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• о количественных отношениях: больше — меньше — поровну; о сохранении 

количества; 

• сформированы умения осуществлять группировку, чередование и сериацию 

предметов 

• на основе определенного качественного признака; 

• сравнивает непрерывные и дискретные множества путем наложения и 

приложения; 

• преобразовывать множества путем увеличения, уменьшения и уравнивания. 

• подбирает и группирует предметы по определенному качественному признаку; 

• составляет упорядоченный ряд предметов 

• устанавливает отношения больше, меньше, поровну. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Конструирование: 

• готовит рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности – на столе или на ковре; 

• различает конструкторы разного вида и назначения; 

• создает постройки по инструкции, по собственному замыслу; 

• участвует в выполнении коллективных построек; 

• рассказывает о последовательности выполнения работы. 

Образовательная область «Развитие речи»: 

• взаимодействует с коллективом сверстников; 

• выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

• высказываниях; 

• пользуется в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-

четырех словных фраз; 

• понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, 

из, между; 

• строит фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; 

• планирует в речи свои ближайшие действия. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Общие положения 

 

Содержательный раздел включает два направления коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТМНР и определяет их взаимосвязь и соотношение 

на этапах дошкольного образования:  

• освоение содержания программ в традиционных образовательных областях 

(социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-

эстетическом и физическом развитии); 

• коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма 

(качественные 

• нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, 

стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов 

деятельности). 

Самостоятельное познание ребенком с ТМНР окружающего мира крайне 

ограничено и без эмоционально насыщенного совместно-разделенного общения, 

целенаправленного развивающего взаимодействия и сотрудничества с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями) 

практически невозможно. В сотрудничестве с ними в процессе специально 

организованного практического контакта с окружающей средой развиваются 

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

культурой. Интенсивное развитие движений обеспечивает поступление 

необходимого потока сенсорной информации и возможность практического 

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

разнообразного чувственного опыта, осознание социальных отношений. Понятно, 

что деление образовательного процесса на отдельные области условно, а содержание 

каждой из них взаимосвязано и гармонично дополняет друг друга. Однако деление 

обеспечивает содержательную направленность занятий, смену различных видов 

деятельности, сугубо индивидуальную организацию образовательной среды и выбор 

средств обучения. 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направлена на формирование у обучающихся с ТМНР системы доступной 

коммуникации, социальных способов взаимодействия с педагогическим работником 

и другими детьми, предметным миром, природой, Я-сознания и положительного 

самовосприятия, понимания чувственной основы родственных и социальных 

отношений между людьми; становление самостоятельности и целенаправленности 



29 

 

 

 

 

 

 

деятельности, положительных индивидуально- личностных свойств; усвоение 

социальных норм поведения, основ безопасной жизнедеятельности, а также 

правил межличностного общения; овладение игровой и продуктивными видами 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования ориентировочно-поисковой активности. Совместная 

образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование биологического ритма и положительного отношения к 

разнообразным сенсорным (слуховым, зрительным, тактильным, вибрационным) 

ощущениям при выполнении педагогическим работником гигиенических процедур 

и режимных моментов; 

2) поддержание социальных форм поведения при последовательной смене 

периодов сна и бодрствования; 

3) активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления; 

4) стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при насыщении; 

5) развитие умения делать паузы во время приема пищи; 

6) формирование привычки к внешнему воздействию и стимуляции потребности во 

впечатлениях и активности путем кратковременного воздействия сенсорных 

стимулов высокой интенсивности на различные анализаторы; 

7) формирование умения фиксировать внимание и направлять голову и взгляд в 

сторону лица педагогического работника при непосредственной тактильной 

стимуляции; 

8) формирование ответных эмоциональных реакций при контакте с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником в различных ситуациях 

(гигиенические процедуры, кормление, общение, подготовка ко сну); 

9) изменение положения ребенка в пространстве для формирования привычки к 

переменам в окружающей среде; 

10) создание условий для формирования у ребенка ответных реакций на любое 

воздействие со стороны родителей (законных представителей), педагогического 

работника; 

11) стимуляция мимических проявлений и изменения поведения при ощущении 

комфорта и дискомфорта; 

12) продолжительное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником; 

13) формирование потребности в контакте с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметных действий. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТМНР в данный период направлена на: 
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1) формирование умения согласовывать движения рук, удерживать предмет двумя 

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

том числе при приеме пищи: делать паузы во время кормления, мимикой и 

поведением информировать педагогического работника о чувстве голода и 

насыщении, нежелании принимать пищу; 

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

кусочков пищи, умения направлять в рот, откусывать, жевать и глотать пищу 

мягкой текстуры; 

3) формирование умения открывать и закрывать рот, по просьбе педагогического 

работника, пить из чашки, удерживая ее двумя руками при постоянной помощи 

педагогического работника; 

4) поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, 

предметам среды и происходящему вокруг; 

5) формирование умения исследовать близко расположенное пространство 

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

помощью зрения (при снижении); 

6) совершенствование положительного эмоционального ответа на появление 

близкого педагогического работника, эмоциональное общение с ним; 

7) формирование дифференцированных способов информирования педагогического 

работника при возникновении чувства удовольствия и неудовольствия, в том числе 

при возникновении желания до или при появлении неприятных ощущений после 

акта дефекации и (или) мочеиспускания; 

8) создание условий для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности в новом пространстве как основы для проведения с детьми 

совместных действий; 

9) формирование интереса к совместным действиям с педагогическим работником в 

процессе осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуаций; 

10)  формирование умения реагировать на свое имя; 

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

разделенной деятельности, системы альтернативной коммуникации "календарь", 

предметно-игрового взаимодействия); 

12)  формирование навыков социального поведения: умения выполнять элементарные 

действия в процессе выполнения режимных моментов; 

13)  увеличение времени активного бодрствования за счет двигательной и 

познавательной активности, самостоятельного выполнения предметных действий; 

14)  формирование социальных способов эмоционально-положительного общения с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником; 

15)  увеличение продолжительности и расширение социальных способов зрительного 

и тактильного взаимодействия с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником, в том числе указательного жеста рукой. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметной деятельности. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 
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1) поддержание интереса ребенка к взаимодействию с педагогическим работником в 

процессе эмоционального общения, осуществления режимных моментов, бытовых 

и игровых ситуаций и совместных предметно-игровых действий; 

2) формирование умения удерживать в руке ложку, совершать черпающее движение, 

подносить ее ко рту, снимать пищу губами, пережевывать мягкие продукты; 

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

делать глоток; 

4) совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при 

выполнении действий с полотенцем, расческой, ложкой, чашкой; 

5) формирование навыка при пользовании туалетом информирования о своем 

желании изменением поведения, социальным жестом, слогом или облегченным 

словом; 

6) увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания действиям 

педагогического работника с предметами; 

7) обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами по 

подражанию; 

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

запрету; 

9) формирование понимания значения социального жеста, показанного 

педагогическим работником в устно-жестовой форме; 

10) развитие умения ребенка менять свое поведение по требованию 

педагогического работника и согласовывать свои действия с его действиями; 

11) формирование указательного жеста, в том числе указание на себя рукой как 

предпосылка осознания себя; 

12) формирование социального поведения при выполнении режимных моментов: 

помощь в выполнении действий и поддержание проявлений самостоятельности; 

13) формирование умения демонстрировать свое отношение к происходящему 

изменением поведения, мимикой, интонацией и социальными жестами; 

14) обучение согласованию эмоционального состояния с эмоциональным 

состоянием педагогического работника, отражение его за счет изменения 

поведения и мимики, выражение привязанности и любви социальными способами; 

15) формирование навыков коммуникации с педагогическим работником и 

информирования о своих желаниях социальными способами; 

16) поддержка интереса к совместным действиям с другими детьми в ситуации, 

организованной педагогическим работником (внимание, направленное на другого 

ребенка, положительное эмоциональное отношение к нему, инициативные 

действия положительного характера, направленные на другого ребенка); 

17) обучение ориентировке в окружающем за счет анализа ощущений, 

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

пальцев; 

18) обучение ориентировке в собственном теле и лице педагогического работника 

за счет осуществления исследовательских движений рук, в том числе умение 

находить определенную часть тела и (или) лица на себе, близком, игрушке; 
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19) стимуляция появления чувства удовлетворения при достижении ожидаемого 

результата, похвале со стороны педагогического работника. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования познавательной деятельности. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) расширение средств социальной коммуникации с педагогическим работником и 

другими детьми; 

2) развитие навыка партнерского взаимодействия и делового сотрудничества с 

педагогическим работником; 

3) обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении знакомой 

деятельности и ориентировки в окружающем; 

4) совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных 

столовых приборов (вилкой, ложкой); 

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

сбоку); 

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

посуду (при наличии двигательных возможностей); 

7) развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур; 

8) совершенствование самостоятельности при выполнении акта дефекации и (или) 

мочеиспускания; 

9) развитие навыков одевания - раздевания; 

10) формирование навыков опрятности; 

11) закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения; 

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

гостях; 

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

действий с действиями партнера; 

14) совершенствование доступных способов коммуникации, расширение пассивного 

и активного словарей, привлечение внимания к речевому обращению 

педагогического работника; 

15) стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, самочувствии 

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

16) увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми 

действиями педагогического работника, обучение воспроизведению их по 

подражанию и показу; 

17) формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве 

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

18)  формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания 

последовательности событий, связи событий со временем и отражение этих 

сведений в доступной коммуникативной форме; 

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

интересов; 
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20)  формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования 

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

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

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

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Предполагает развитие сохранных функциональных возможностей анализаторов 

для преобразования ощущений в непосредственное восприятие окружающего мира, 

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

способности обобщать и анализировать сенсорный опыт, овладевать социальными 

способами познания и умственными действиями в качестве основных 

интеллектуальных операций и базы для появления более совершенных форм 

мышления. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования ориентировочно-поисковой активности. Совместная 

образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование поискового поведения и психологических ответов при 

установлении контакта с внешней средой; 

2) стимуляция к поиску сенсорного стимула за счет выполнения движений головы, 

поисковых движений глаз, поисковых движений руки, локализации зоны его 

воздействия (накопление опыта ощущений); 

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

длительное прослеживание взором за двигающейся игрушкой в различных 

направлениях, рассматривание или изучение предметов взглядом; 

4) создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия с 

родителями (законными представителями) и новыми педагогическими работниками, 

продолжительного исследования сенсорных стимулов, близко расположенных 

предметов; 

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

возникновения тактильных или вибрационных ощущений при внешнем воздействии 

на определенную зону тела; 

6) развитие согласованных движений глаз при исследовании движущегося 

предмета; 

7) стимулирование захвата предметов рукой с поворотом головы и направлением 

взгляда в место ее расположения (размер игрушки должен соответствовать 

возможностям ребенка); 

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

голосу педагогического работника с постепенным удалением источника от уха; 

9) формирование реакций сосредоточения в момент случайного извлечения 

ребенком звука из висящей над ним игрушки; 

10) развитие слуховых ориентировочных реакций на разные акустические стимулы; 
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11) стимуляция эмоциональных реакций в виде изменения поведения и 

двигательной активности при восприятии знакомых звуков доступной громкости; 

12) создание условий для возникновения различных психологических ответов 

реагирования на воздействие тактильных или вибрационных стимулов; 

13) формирование захвата вложенной в руку игрушки, выполнения движений рукой 

с целью извлечения звука, ощупывание как исследование ее свойств; 

14) развитие умения ощупывать пальцами предмет, вложенный в руку 

педагогического работника, затем самостоятельно захватывать и удерживать как 

основы осязания; 

15) формирование навыка изменения двигательной активности в ответ на внешнее 

воздействие; 

16) стимулирование появления согласованных двигательно-эмоциональных ответов 

при возникновении знакомой ситуации и внешнем воздействии; 

17) формирование интереса и социальных ответов на воздействие различных 

сенсорных стимулов. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметных действий. Совместная образовательная деятельность 

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

1) развитие длительного сенсорного сосредоточения на предметах, находящихся 

рядом и на удалении от него; 

2) формирование умения сосредотачивать внимание на неречевых звуках 

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

колотушка, металлофон) и речевых сигналах обычной громкости и произносимые 

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

расстояния до уха от источника звука; 

3) формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и 

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

спереди; 

4) поддерживать стремление и навык использования движений при выполнении 

социальных действий с предметами, изучения и ориентировки в окружающей среде; 

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

анализаторы, при подкреплении тактильными, вибрационными и обонятельными 

ощущениями; 

6) формирование эмоционального отклика и социального поведения на изменение 

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

звучания голоса до шепота); 

7) формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей среды 

достаточной громкости; 

8) увеличение продолжительности и качества действий с предметами 

(манипулятивных, специфических и орудийных), осуществляемых под контролем 

зрительным или тактильных и (или) перцептивных ощущений; 

9) расширение объема памяти за счет выполнения различных социальных действий 

с двумя близко расположенными игрушками; 
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10) формирование умения осуществлять различные социальные действия с одним 

предметом, одинаковые действия с разными предметами путем осуществления 

практических проб или перебора вариантов, за счет исключения нерезультативных; 

11) формирование умения брать предметы с поверхности, используя различные 

захваты в зависимости от формы и величины (ладонный, щипковый, пинцетный); 

12) формирование навыка узнавания речевых образцов, неречевых звуков, 

контуров предметов; 

13) развитие и накопление чувственного опыта за счет регулярного 

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

близкими; 

14) создание условий для накопления ребенком опыта практических действий с 

дискретными (предметы, игрушки) и непрерывными (песок, вода, крупа) 

множествами; 

15) формирование умений обследовать лица родителей (законных 

представителей), педагогических работников узнавать знакомые контуры, 

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

зеркале; 

16) формирование поискового поведения при исчезновении сенсорных стимулов 

из поля восприятия; 

17) развитие зрительно-моторной координации; 

18) формирование навыка отраженного повторения простого моторного акта или 

социального действия с предметом после его выполнения в совместной с 

педагогическим работником деятельности, то есть развитие имитации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметной деятельности. Совместная образовательная 

деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 

предполагает следующие направления работы: 

1) формирование умения обследовать предмет доступными способами; 

2) усвоение ребенком функционального назначения предмета; 

3) формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при 

выполнении игровых действий и предметной деятельности; 

4) формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой методом 

сопоставления (последовательно подкладывая один предмет к другому); 

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

выраженных нарушениях слуха - из 2 - 3); 

6) формирование умения узнавать бытовые шумы; 

7) формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, 

бубен, металлофон, гармоника, дудка, свисток); 

8) формирование умения узнавать голоса родителей (законных представителей), 

педагогических работников, интонацию, односложные просьбы и обращение по 

имени (для обучающихся с нарушениями слуха в индивидуальных слуховых 

аппаратах и без них); 
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9) осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребенком 

результативной последовательности действий для достижения намеченной цели; 

10) развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее реализовывать, 

подводить итог и давать оценку результату; 

11) совершенствование координации и точности движений рук, обучение сложным 

социальным движениям: перелистывание, нажимание пальцами, кручение, 

нанизывание, закрывание; 

12) развитие подражания цепочке социальных действий и формирование осознания 

их смысловой последовательности, навыка осмысленного выполнения, умения 

реализовывать их по памяти; 

13) формирование осознания объективных отношений, существующих между 

предметами; 

14) формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и качествах 

предмета, за счет переработки тактильной информации; 

15) совершенствование понимания взаимосвязи между реальными предметами, их 

свойствами и назначением, действиями с ними и их обозначением; 

16) формирование практической ориентировки на внешний признак предметов, 

осознание разницы между предметами путем их обследования доступными 

способами; 

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

кубики); 

18) формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем 

практических проб и ориентировки на образ предмета; 

19) овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения орудийных 

действий; 

20) совершенствование навыка осязательного обследования при ориентировке в 

пространстве; 

21) развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов путем 

ориентировки на свои перцептивные ощущения (по температуре, фактуре 

поверхности и свойствам материала); 

22) формирование навыка распознавания фактуры поверхности подошвами ног 

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

помещении); 

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

издают при действии с ними (знакомые предметы обихода); 

24) формирование умения различать голоса окружающих людей (мама, воспитатель, 

помощник воспитателя, медсестра) доступной громкости; 

25) формирование умения использовать обоняние для ориентировки в пространстве 

(запах столовой, медкабинета); 

26) развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов 

(использование остаточного зрения), формирование умения воспринимать хорошо 

знакомые предметы в контрастном цветовом изображении (при наличии 

остаточного зрения). 



37 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования познавательной деятельности. Совместная образовательная 

деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 

направлена на: 

1) создание предметно-развивающей среды для продолжительной продуктивной 

самостоятельной игры-исследования; 

2) развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и объединения 

в группы согласно одному сенсорному признаку; 

3) использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 

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

отраженному повторению путем подражания; 

5) совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных действий в 

процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности; 

6) использование накопленного практического опыта для ориентировки во внешних 

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

7) формирование умения дифференцировать предметы по функциональному 

назначению; 

8) формирование практических способов ориентировки (пробы, примеривание); 

9) формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров - 

по длине, ширине, высоте, величине; 

10) формирование умения выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

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

12) формировать умение сопоставлять равные по количеству множества предметов: 

"одинаково"; 

13) формирование умения сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета; 

14) обогащение непосредственного чувственного опыта обучающихся в разных видах 

деятельности; 

15) развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении 

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

помещений доступным коммуникативным способом; 

16) совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникативным 

способом предметы в знакомом пространстве (дом, квартира, группа); 

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

игрушек и других предметов в ближайшем пространстве вокруг себя справа - 

слева, вверху - внизу, впереди - позади; 

18) развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, что 

происходит вокруг и где он находится, что делает; 

19) формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета путем 

ориентировки от другого человека; 

20) формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между 

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

21) совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и 

ориентировки на ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 
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22) обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в 

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

а затем исходя из положения другого человека; 

23) обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию путем 

ориентировки на основные пространственные направления: вверх, низ, слева и 

справа; 

24) развитие подражания новым простым схемам действий; 

25) развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в ситуации, 

выбора и воспроизведения результативной последовательности действий по 

памяти, при затруднении использование метода целенаправленных практических 

и поисковых проб; 

26) воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей из 2 - 4 

частей (при наличии остаточного зрения); 

27) создание условий для формирования целостной картины мира; 

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

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

формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Включает в себя формирование таких социальных способов контакта с людьми, как 

жестово- символические средства, речь и альтернативные формы коммуникации, а 

также совершенствование звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с 

произведениями детской литературы. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования ориентировочно-поисковой активности. Совместная 

образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование моторной готовности к непроизвольному воспроизведению 

артикуляционных поз и элементарной речевой коммуникации; 

2) стимуляция голосовой активности путем пассивной гимнастики; 

3) активизация мимических проявлений, движений губ, языка при попадании на 

них пищи; 

4) формирование невербальных средств общения; 

5) стимуляция восприятия голоса педагогического работника на тактильно- 

вибрационной основе; 

6) вызывание гласных и согласных звуков раннего онтогенеза во время проведения 

дыхательной гимнастики и в минуты общения с педагогическим работником; 

7) стимулирование внимания ребенка к речи педагогического работника, 

изменениям интонации и силы голоса. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметных действий. Совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 
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1) привлечение внимания к партнеру по общению; 

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

родителями (законными представителями), педагогическим работником, при 

выполнении гимнастики и действий с игрушками; 

3) стимуляция движений артикуляционного аппарата за счет выполнения 

массажа и пассивной артикуляционной гимнастики; 

4) формирование потребности использования руки как средства коммуникации; 

5) формирование тактильно-вибрационного восприятия голоса другого 

человека; 

6) формирование умения различать интонации педагогических работников, 

подкрепляя это соответствующей мимикой, звуком; 

7) формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с ним или 

изменения поведения по речевому или тактильному обращению педагогического 

работника; 

8) формирование умения оказывать влияние на поведение педагогических 

работников с помощью интонированных звуков речи, мимики, социальных жестов; 

9) развитие умения отраженно за педагогическим работником повторять 

знакомые и новые речевые звуки, слоги; 

10) формирование навыка согласования движений со словом в знакомых 

эмоционально-подвижных играх, выполнения движений с речевым сопровождением 

в хорошо известной игровой ситуации (по памяти); 

11) стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития; 

12) развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным интонациям 

разговаривающего с ребенком педагогического работника; 

13) формирование умения называть предмет в доступной 

коммуникативной форме. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметной деятельности. Совместная образовательная 

деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 

предполагает следующие направления работы: 

1) создание условий для осознания взаимосвязи между движением, действием и его 

обозначением в доступной коммуникативной форме; 

2) развитие невербальных средств коммуникации: увеличение числа социальных 

жестов и мимических проявлений; 

3) формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением 

педагогического работника; 

4) привлечение внимания к речевому обращению педагогического работника; 

5) формирование умения осуществлять направленный выдох; 

6) стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а также их 

ситуативного использования; 

7) стимулирование элементарных речевых реакций; 

8) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме в 

различных жизненных ситуациях; 
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9) формирование умения соотносить предмет с его изображением (картинкой, 

барельефом); 

10) развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях 

доступными способами коммуникации; 

11) формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых 

инструкций; 

12) развитие слухового восприятия с использованием различных технических и 

игровых средств; 

13) развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством 

коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого человека 

движения рукой, телом и глазами; 

14) поддержка желания речевого общения; 

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

16) увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 

17) для обучающихся с нарушениями слуха обучение слитному произнесению 

слов во фразе из 2 слов (в том числе облегченных) в нормальном темпе: Мама, дай 

(на). Тетя, дай мяч. Миша стоит (сидит, идет). Вот кубик (мишка). Папа, пока 

(привет); 

18) обучение обозначению предмета и его изображения словом; 

19) выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, 

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

широко открывать рот; 

20) развитие силы голоса путем произношения гласных звуков тихо и громко, 

умения звать педагогического работника и общаться с ним голосом разной силы. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования познавательной деятельности. Совместная образовательная 

деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период 

направлена на: 

1) развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться 

звукоподражаниями, естественными жестами, предметами-символами, 

картинками; 

2) развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые инструкции; 

3) стимулирование потребности использовать при общении с педагогическим 

работником или другим ребенком не только невербальные средства, но и речевые 

высказывания: отдельные слова, словосочетания, фразы из 2 - 3 слов; 

4) формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми фразами в 

доступной коммуникативной форме; 

5) развитие понимания речи и умения выполнять действия по речевой (устной, 

письменной) инструкции: принеси игрушки в комнату, вымой руки мылом, 

положи книгу в шкаф, собери карандаши в коробку, положи бумагу на стол; 

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

7) различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и па , ту и 

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

музыкальные инструменты - барабан, металлофон; 

9) различение и воспроизведение громкости звучания: слоги, слова, фразы, 

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

бубен; игра с игрушками с произнесением слогосочетаний; 

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

и фраз; 

11) различение на слух и воспроизведение высоких и низких звуков (источник звука: 

пианино, дудка, гармоника, голос - звуки и слоги, произносимые высоким и низким 

голосом); 

12) различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; 

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

типа: ПАпа, паПА, паПАпа); 

14) различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 

15) определение на слух направления звука, источник которого расположен справа - 

слева - сзади - спереди, и узнавание источника звука; 

16) увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и 

словосочетаний; 

17) формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе с 

сохранением их звукового состава, структуры слова (последовательности звуков и 

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

норм орфоэпии; 

18) увеличение объема и качества произношения звуков речи до 23 звуков (а, о, у, э, и, 

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

19) развитие интонационной выразительности речи и обучение произношению фраз с 

повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; 

20) формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, 

содержащей его письменное и (или) графическое обозначение; 

21) совершенствование восприятия и понимания речи через опознание предметов по 

их речевому описанию (2 - 3 простых предложения из знакомых ребенку слов); 

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

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

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

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

верхняя, нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного использования 

названий в деятельности; 

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

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

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

я иду вниз; 

26) развитие повествовательной функции речи, формирование умения составлять 

сообщение о себе, своих занятиях, близких людях; 
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формирование умения описывать предметы (животных) с указанием цвета, формы, 

величины, материала, назначения и других признаков в доступной 

коммуникативной форме. 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В данной Программе представлена музыкальным воспитанием и следующими 

видами продуктивной деятельности: лепка, аппликация, конструирование, 

рисование. 

Содержание данной области реализуется как на специальных музыкальных 

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

направлением работы является формирование продуктивной деятельности на 

занятиях лепкой и аппликацией, конструирования и рисования. Изобразительная 

деятельность оказывает влияние на самые различные стороны психического 

развития. При выполнении данной деятельности перед ребенком встает конкретная 

практическая задача, требующая определенного уровня развития мышления, знаний 

и умений. Первым этапом обучения обучающихся изобразительной деятельности 

является умение обследовать реальный предмет, следующим этапом - изображать 

его с натуры с помощью простой графической схемы, затем - обозначать полученное 

изображение символом, знаком или словом. 

В случае выраженных нарушений зрения, когда ведущую роль играет 

осязательное восприятие, наиболее важным и доступным видом изобразительной 

деятельности является лепка, цель которой - подвести ребенка к пониманию 

возможности изображения реального предмета. В лепке реальный объемный 

предмет предлагается в объемном изображении. В процессе обучения лепка 

способствует формированию точных образов восприятия, а также развитию 

согласованности движений рук, мышечной силы и мелкой моторики. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования ориентировочно-поисковой активности. Совместная 

образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование сосредоточения и интереса к звукам окружающей среды, музыке, 

пению близкого педагогического работника; 

2) фиксация внимания на звучании музыкальных игрушек (для слепоглухих 

обучающихся на тактильно-вибрационной основе); 

3) формирование умения демонстрировать потребность к звучанию знакомой 

мелодии с помощью двигательно-голосовой активности; 

4) формирование различных социальных ответов на звучание музыки (замирание, 

сосредоточение, поисковые реакции глазами, головой, телом). 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметных действий. Совместная образовательная деятельность 

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



43 

 

 

 

 

 

 

1) увеличение продолжительности слухового внимания к звукам музыкальных 

инструментов и игрушек, различным мелодиям; 

2) формирование умения локализовать и находить источник звука доступной 

громкости поворотом головы и направлением лица в его сторону, указанием 

рукой; 

3) формирование умения согласовывать движения с характером мелодии, 

музыкальным ритмом; 

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

знакомых игрушек, потешек, песенок; 

5) привлечение внимания к различным музыкальным ритмам и силе звука (быстро 

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

поведением педагогического работника; 

6) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

7) формирование навыка согласования собственных речевых звуков и их пропевание 

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

8) формирование умения выполнять простые имитационные действия, соотнося их с 

изменением темпа и ритма. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметной деятельности. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

эстетическое развитие" в период формирования предметной деятельности, 

позволяет структурировать ее содержание по разделам: музыкальное воспитание, 

лепка, аппликация, рисование, конструирование. 

В разделе "Музыкальное воспитание" совместная образовательная 

деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает 

следующие направления работы: 

1) знакомство с функциональными возможностями музыкальных инструментов; 

2) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

3) обучение игре на шумовых музыкальных инструментах; 

4) создание условий для развития у обучающихся интереса к звучанию музыки, 

накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных игрушек; 

5) стимуляция и развитие интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

6) расширение репертуара функциональных действий с музыкальными игрушками; 

7) развитие умения изменять поведение в зависимости от характера музыки 

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

8) формирование умения информировать педагогического работника

 о своем предпочтении определенного музыкального произведения или 

игрушки; 

9) развитие слухового восприятия; 

10) расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных игрушек; 

11) развитие умения самостоятельно подбирать результативное социальное 

движение и извлекать из музыкального инструмента звук с учетом его 

функциональных возможностей. 
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В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает 

следующие направления работы: 

1) формирование навыка тактильного обследования предмета; 

2) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, 

величину предмета, нахождения и узнавания отдельных элементов; 

3) знакомство со свойствами пластилина; 

4) обучение выполнению простых действий с пластилином: разминание, 

соединение или разъединение, раскатывание; 

5) формирование умения выполнять простые поделки из пластилина; 

6) формирование умения обследовать и узнавать объекты из пластилина, называть 

сам объект и его знакомые основные элементы доступным коммуникативным 

способом. 

В разделе "Аппликация" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает 

следующие направления работы: 

1) формирование умения обследовать и узнавать знакомые предметы, выполненные 

в виде аппликации; 

2) знакомство с возможностями изображения предмета с помощью аппликации; 

3) знакомство со свойствами некоторых материалов и функциональными 

возможностями инструментов, необходимых для выполнения аппликации, 

формирование навыка безопасной работы с ними; 

4) обучение простым приемам аппликации (наклеивание, соединение или 

разъединение); 

5) формирование навыка подражания действиям педагогического работника при 

выполнении аппликации; 

6) развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении аппликации. 

В разделе "Рисование" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления 

работы: 

1) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину, 

цвет предмета, нахождение и узнавание отдельных элементов, запоминание их 

расположения, взаимосвязи между собой; 

2) формирование умения узнавать плоскостное изображение предмета и сравнивать 

его с реальным объектом; 

3) обучение социально приемлемому использованию карандаша и кисти; 

4) формирование умения правильно захватывать карандаш\кисть и удерживать при 

рисовании; 

5) формирование простых графических навыков: рисования прямых, замкнутых 

линий, черкания; 

6) формирование навыка подражания простым графическим движениям 

карандашом; 

7) формирование умения ориентироваться на листе бумаги: вверху или внизу, сбоку. 
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В разделе "Конструирование" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает 

следующие направления работы: 

1) знакомство с различными типами конструкторов и техникой их использования, 

способом соединения деталей; 

2) формирование умения узнавать объекты, выполненные с помощью деталей 

конструктора, и сравнивать их с реальными объектами, называть основные элементы 

доступным коммуникативным способом; 

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

4) формирование умения последовательно выполнять постройку из 2 - 3 деталей по 

подражанию действиям педагогического работника; 

5) формирование умения использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств за счет ориентировки на их сенсорные характеристики и 

свойства. 

Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования познавательной деятельности. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

эстетическое развитие" в период формирования предметной деятельности, также 

позволяет структурировать ее содержание по разделам: музыкальное воспитание, 

лепка, аппликация, рисование, конструирование. 

В разделе "Музыкальное воспитание" совместная образовательная 

деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает 

следующие направления работы: 

1) формирование интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

2) развитие способности к сопереживанию при прослушивании музыкальных 

произведений разного характера; 

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

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

тарелки) и способом игры на них; 

4) закрепление умения самостоятельно подбирать результативное социальное 

движение и извлекать из музыкального инструмента звук с учетом функциональных 

возможностей; 

5) формирование навыка подражания движениям педагогического работника при 

звучании знакомой музыки; 

6) стимулирование подпевания знакомой песне или музыке; 

7) развитие умения согласовывать движения с началом и окончанием звучания 

музыки, изменять движения в соответствии с изменением ритма и характера 

мелодии; 

8) формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов; 

9) формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных инструментах 

разных музыкальных ритмов; 

10) формирование умения выбирать музыкальный инструмент по образцу, по 

доступной коммуникативной инструкции; 
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11) развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых музыкальных 

произведений; 

12) формирование культуры слушания музыкальных произведений; 

13) формирование умения петь хором простые песенки и согласовывать свои 

движения с ритмом и характером мелодии, движениями других обучающихся. 

В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает 

следующие направления работы: 

1) знакомство с основными приемами лепки; 

2) формирование представления о предметной лепке; 

3) формирование умения соотносить поделку из пластилина с реальным образцом; 

4) формирование навыка ориентирования на образец при лепке; 

5) обучение простым продуктивным и конструктивным действиям

 и последовательному их выполнению в соответствии с заданной целью; 

6) формирование умения выполнять поделки из пластилина путем подражания 

продуктивным действиям педагогического работника; 

7) формирование умения выполнять поделки из пластилина по

 инструкции педагогического работника, предъявленной в доступной 

коммуникативной форме; 

В разделе "Аппликация" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает 

следующие направления работы: 

1) обучение основным приемам выполнения аппликации; 

2) формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом; 

3) формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки; 

4) формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из бумаги на 

плоскость согласно образцу; 

5) выполнение поделки по подражанию продуктивным действиям педагогического 

работника; 

6) формирование умения выполнять аппликацию по инструкции педагогического 

работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

7) формирование умения принимать участие в коллективной работе; 

В разделе "Рисование" совместная образовательная

 деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР 

предполагает следующие направления работы: 

1) развитие графических навыков; 

2) развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером; 

3) формирование умения обводить предмет по контуру, создавать рельефную 

обводку; 

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

за рамки рельефного контура; 

5) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки подражая 

действиям педагогического работника; 
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6) формирование умения соотносить изображение предмета с натуральным 

образцом; 

7) формирование умения рисовать по образцу; 

8) формирование умения изображать простые предметы по подражанию действиям 

педагогического работника; 

9) формирование умения согласовывать свои действия с действиями других 

обучающихся при выполнении коллективной работы. 

В разделе "Конструирование" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает 

следующие направления работы: 

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

над или под, дальше, ближе; 

2) знакомство со свойствами и возможностями природных материалов, обучение 

изготовлению из них поделок с учетом их свойств; 

3) формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным объектом; 

4) формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец; 

5) формирование умения выполнять постройки по инструкции педагогического 

работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

6) развитие умения выполнять коллективную постройку и использовать ее в игре. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В образовательной области «Физическое развитие» реализуются следующие 

целевые установки: 

• развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

• проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка 

с аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции 

аутистических расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная 

активность являются важным средством профилактики, контроля и снижения 



48 

 

 

 

 

 

 

гиперактивности. Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию 

движениям педагогического работника и по словесной инструкции. 

Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с ТМНР и не 

являются первостепенно важными.  

Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными с ним 

нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала только через 

формирование соответствующих стереотипов, привычек с последующим 

осмыслением на доступном ребёнку уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся с 

аутизмом основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах 

коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными основными 

трудностями (прежде всего, социально-коммуникативными и речевыми), 

связанными с ТМНР. 

 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

 

ФАОП п. 39.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ТМНР. 

1. Укрепление и развитие взаимодействия Организации 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. 

2. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

3. 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. 

4. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 
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• аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребенка с ТМНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

• коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

• информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 
Сбор и анализ 

информации 

 

Сбор информации: 

-о ребенке: состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, 

общения), выявление детей и семей группы «риска»; 

-о семье: состав семьи, материально-бытовые условия, 

психологический микроклимат, стиль воспитания, семейные 

традиции, увлечения членов семьи, позиция родителей по отношению 

к воспитанию ребёнка и детскому саду как институту социализации 

(потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр). 

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт. 

Анализ информации. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, совместные мероприятия с детьми и родителями, 

совместное с родителями благоустройство территории, совместное 

оформление группы, работа родительского комитета. 

Образование 

родителей 

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, 

организации тематических праздников, конкурсов, семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей 

работы является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку, который испытывает трудности в своем развитии. 

Коллективные формы общения в соответствие с планом деятельности: 

-общие родительские собрания (1 раз в год); 

-групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех раз 

в год); 

-открытые мероприятия для родителей (январь, май). 

Планируются на основании запросов родителей: 

-семинары; 
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-тренинги; 

-«круглые столы»; 

-«плановые консультации»; 

-«тематические доклады» и другие коллективные формы работы с семьей. 

Индивидуальные формы работы семьей: 

-анкетирование и опросы; 

-беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями); 

-консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня по 

понедельникам. 

Взаимодействие педагогов с родителями носит:   

-личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с 

семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей, 

заинтересованности их в жизни детского сада; 

-адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и 

достижений в развитии детей. 

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей 

работе. 

 После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям информацию о речевых нарушениях, выявленных у ребенка, 

рассказывает о необходимости обращения к специалистам-медикам для 

обследования ребенка и возможного лечения, информирует о плане индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы, разъясняя необходимость совместной, 

согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Рекомендации родители 

получают на приемах логопеда - устно; в письменной форме - в тетрадях ребенка. 

Участие родителей предусматривает: 

• организацию домашних занятий с ребенком на основе методических 

рекомендаций учителя-логопеда; 

• проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков; 

• систематическое закрепление материала по автоматизации поставленных звуков 

и введению их в речь; 

• создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным 

занятиям, желания научиться говорить правильно. 

Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями): 

• организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

• повышение уровня родительской компетентности; 

• гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

При взаимодействии с семьями детей с ТМНР педагог должен: 
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• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 

школьника. 

• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания 

трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

Каждая форма общения педагога с родителями имеет определённые цели и 

задачи. Систематическое применение в работе с родителями разнообразных форм 

ведёт к привлечению внимания родителей к проблемам воспитания детей, 

получению необходимого запаса знаний и, таким образом, повышению 

педагогической грамотности. Неформальный подход к организации и проведению 

этих форм общения ставит воспитателей перед необходимостью использования 

разнообразных методов активизации родителей. 

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, и получающим дошкольное образование в форме 

семейного образования, организована деятельность Консультационного центра - 
https://ds44-staryj-oskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/konsultatsionnyy-tsentr/ 
 

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы 

 

Последовательное всестороннее развитие психологического потенциала 

обучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся с ТМНР, возможно и происходит в 

специально созданных условиях воспитания и обучения. Успешность психического 

развития зависит от своевременности и регулярности оказания коррекционно-

педагогической помощи. 

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура 

первичных нарушений развития и их вторичных социальных последствий, большое 

число как общих, так и специфических образовательных потребностей у 

обучающихся с ТМНР требуют создания специальных условий обучения для 

https://ds44-staryj-oskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/konsultatsionnyy-tsentr/
https://ds44-staryj-oskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/konsultatsionnyy-tsentr/
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формирования возрастных психологических достижений, ведущей и типичных 

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

в развитии. 

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, 

обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного 

процесса в Организации. Ее наличие обеспечивает возможность достижения детьми 

целевых ориентиров АОП ДО и открывает перспективы освоения содержания 

общего образования. 

Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и должно 

быть представлено для каждой образовательной области Программы и обобщается 

в индивидуальной программе коррекционной работы (далее - ИПКР). Ориентиром 

для определения содержания коррекционно-развивающей работы в каждой 

образовательной области являются актуальные психологические достижения и "зона 

ближайшего развития" ребенка с ТМНР во всех линиях психического развития 

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

были зафиксированы в ходе последнего контрольного психолого-педагогического 

обследования. 

Для определения содержания индивидуальной программы коррекционной 

работы необходимо иметь данные о структуре, характере и степени выраженности 

нарушений в развитии ребенка; определить уровень психического развития ребенка 

на момент проведения первичного психолого-педагогического обследования и "зону 

его ближайшего развития"; изучить социальную ситуацию развития. Учитывая 

разноуровневый характер психического развития обучающихся с ТМНР, 

наполнение содержательной части ИПКР по степени сложности и объему 

предлагаемого материала определяется на основе принципа "от простого к 

сложному". В ИПКР допускается корректировка и видоизменение ее содержания, 

необходимость которых возникает в процессе работы, предусматривается 

возможность включения дополнительного материала или наоборот сокращения 

какого-либо содержания. При этом изменение содержания программы является 

определенным отражением изменений, происходящих с ребенком в процессе 

работы. 

В разработке содержания ИПКР для ребенка с ТМНР принимают участие все 

специалисты, реализующие образовательный процесс в Организации (экспертная 

группа) при непосредственном участии родителей (законных представителей). 

48.1. Содержание ИПКР определяется следующим образом: 

1. Работа начинается с определения индивидуальных особых образовательных 

потребностей ребенка с ТМНР, включает: 

сбор медико-социальной информации о здоровье, социальных условиях 

жизни и психическом развитии ребенка в ходе беседы и анкетирования родителей 

(законных представителей), анализа рекомендаций ТПМПК и заключения 

врачебной комиссии медицинской организации; 
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углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью 

определения актуального уровня психического развития, структуры нарушений 

психического развития, потенциальных возможностей в обучении, индивидуальных 

особенностей поведения и личностных характеристик на момент поступления в 

Организацию. 

2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами 

экспертной группы в сотрудничестве с родителями (законными представителями) 

осуществляется наполнение ИПКР конкретным содержанием, которое 

соответствует индивидуальным особым образовательным потребностям ребенка: 

определяются конкретные задачи обучения в каждой из пяти образовательных 

областей; основные направления и содержание коррекционной работы с учетом 

структуры дефекта, а также наиболее эффективные методы и приемы обучения, 

способствующие успешному овладению ребенком содержанием ИПКР. Помощь в 

определении направлений, методов и приемов коррекционно-педагогической 

работы специалисту может оказать современная методическая литература и учебные 

пособия, где подробно изложено содержание коррекционной работы с детьми, 

имеющими сенсорные, двигательные и другие нарушения; 

результаты анализа данных психолого-педагогического обследования ребенка 

с ТМНР используются для определения мер и условий, необходимых для реализации 

потребности в уходе и присмотре (кормлении, одевании или раздевании, 

совершении гигиенических процедур, передвижении), а также для обеспечения 

безопасной среды; 

определяется перечень необходимых технических средств (включая 

индивидуальные средства реабилитации), дидактических и игровых пособий, 

необходимых для реализации содержания ИПКР. 

определяются формы сотрудничества Организации с семьей обучающегося, 

степень участия родителей (законных представителей) в реализации содержания 

ИПКР на данном этапе его развития в домашних условиях. 

3. Разработанная ИПКР утверждается ППк Организации. В зависимости от 

результатов анализа медико-социальной информации и психолого-педагогического 

обследования ребенка с ТМНР ППк устанавливает срок реализации ИПКР. Он 

составляет не менее 3 месяцев, но не может превышать одного года. 

4. В процессе реализации ИПКР проводится промежуточный мониторинг, по 

результатам которого допускается внесение корректив в различные структурные 

компоненты программы. 

5. По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ 

результатов реализации ИПКР. ППк Организации на основании данных психолого-

педагогического обследования ребенка с ТМНР, мнения родителей (законных 

представителей) и специалистов, реализующих образовательный процесс, 

принимает решение о корректировке содержания ИПКР или прекращении ее 

действия. Важно, чтобы в процессе оценки эффективности реализации ИПКР было 
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уделено место анализу качества и полноты созданных для данного ребенка 

специальных образовательных условий для его полноценного включения в 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными психологическими 

особенностями и возможностями. Положительная динамика в развитии ребенка и 

социализации является основанием для разработки нового содержания ИПКР; 

В ходе коррекционно-развивающей работы у обучающихся с ТМНР на 

каждом возрастном этапе необходимо формировать ведущие виды детской 

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

компонентов: ориентировочного, операционного, мотивационного, регулятивного и 

оценочного. 

48.2. Основная роль педагогического работника при реализации содержания 

коррекционно-развивающей программы заключается в своевременной организации 

предметно-развивающей среды и педагогически обоснованной, психологически 

комфортной ситуации общения педагогического работника с ребенком в процессе 

обучающего взаимодействия. В ходе такого взаимодействия планомерно 

усложняются ориентировочная и исследовательская активность, обогащается 

восприятие, развиваются чувства и эмоции, формируются двигательные навыки, 

социальные формы взаимодействия и речевая деятельность в соответствии с 

возрастными, а также индивидуальными особенностями и возможностями 

обучающихся с ТМНР. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в форме 

индивидуального или подгруппового занятия. Продолжительность и частота 

коррекционно-развивающих занятий определяется работоспособностью ребенка и 

динамикой усвоения нового материала. 

Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и 

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

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

зависят от числа и глубины нарушений психического развития и поведения, 

специфических образовательных потребностей ребенка. 

 

 

 

2.4. Программа воспитания 

 

Программа воспитания (далее–Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №44 «Золушка» 

Старооскольского городского округа (далее МБДОУ ДС №44 «Золушка») 

определяет содержание и организацию воспитательной работы в МБДОУ ДС №44  

«Золушка», а также является компонентом адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТМНР МБДОУ ДС №44 

«Золушка» (ФАОП ДО, п. 49). 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования в Российской Федерации:  
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• Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

воспитания обучающихся; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17октября 2013г. № 1155; 

• Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204«О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. №996-р 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС, Стандарт), с учетом: «Примерной программы 

воспитания», которая была разработана сотрудниками ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования и одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №2/21 от 01.07.2021г.). 

 

Целевой раздел Программы воспитания: 

 п.49.1 ФАОП ДО 

 

Цель Программы: личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного   опыта   деятельности   и   поведения   в   соответствии 

с    базовыми     национальными     ценностями, нормами     и     правилами, 

принятыми в обществе. 
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Направление 

воспитания/ Ценности 

Задачи воспитания для детей 1,5-

3 лет 

Задачи воспитания для детей 3-7 

лет 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

Воспитывать привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Воспитывать любовь к своей малой 

родине, чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким 

людям. 

Развивать представления о своей 

стране. 

Социальное/ 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать принятие понятий, что 

такое 

«хорошо» и «плохо». 

Воспитывать интерес к 

другим детям и способность 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Формировать проявление позиции 

«Я сам!». 

Воспитывать 

доброжелательность, проявление 

сочувствия, доброты. 

Формировать чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Формировать способность к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Формировать способность общаться 

с другими людьми с помощью      

вербальных      и 

невербальных средств общения 

Формировать умение различать 

основные проявления добра и зла. 

Воспитывать принятие ценностей 

семьи и общества и уважение к ним, 

правдивость, искренность, 

способность к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Воспитывать чувство 

ответственности за свои действия и 

поведение. Воспитывать принятие и 

уважение к различиям между 

людьми. 

Формировать основы речевой 

культуры. Воспитывать дружелюбие 

и доброжелательность, умение 

слушать и слышать собеседника, 

способность взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное/ 

Знание 

Формировать интерес к 

окружающему миру кик 

активность в поведении и 

деятельности. 

Воспитывать любознательность, 

наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 
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Физическое и 

оздоровительное/ 

Здоровье 

Формировать навыки 

самообслуживания: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать 

и т. д. 

Воспитывать стремление быть 

опрятным. 

Формировать интерес к физической 

активности. Воспитывать 

стремление соблюдать 

элементарные 

правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Формировать основные навыки 

личной и общественной гигиены, 

стремление соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое/ Труд Воспитывать умение поддерживать 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Воспитывать стремление помогать 

взрослому в доступных действиях. 

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать понимание ценности 

труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое/ 

Культура и красота 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к красоте. 

Формировать интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

Воспитывать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремление к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

формировать зачатки 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Главной задачей программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации 

детей дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 

гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, 

ценности истории, экологические ценности).  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 

лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 
Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 
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Целевые ориентиры в младшем возрасте 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" 

и "плохо". Проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

старшим в доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других 

видах деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и другое). 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, 

театрализованной и другое). 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа -имеет первоначальные представления о нормах, 

ограничениях и правилах, принятые   

в обществе; 

-проявляет эмоциональное отношение к семье; 

-проявляет позитивные эмоции и интерес к 

семейным 

праздникам и событиям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

-сформированы элементарные представления о 

том, что такое хорошо и что такое плохо, понятие 

о семье своей, принадлежности к семье; 

-сформировано понимание того, что надо жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу; 

-сформировано доброжелательное отношение к 
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Целевые ориентиры в среднем возрасте 

 

сверстникам,  личные симпатии; 

-сформирована способность понимать и 

отвлекаться на эмоции близких людей и друзей; 

Познавательное Знания -испытывать радость удовлетворения от 

правильно выполненных интеллектуальных 

заданий; 

-проявлять исследовательский интерес; 

Трудовое Труд -поддерживает элементарный порядок в 

окружающей обстановке; 

-стремится помогать взрослому  в доступных 

действиях; 

-стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных 

видах деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье -выполняет действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложиться спать и т.д.; 

-стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.); 

-проявляет интерес к физической активности; 

-способен к самообслуживанию (одевается, 

раздевается и т.д.), самостоятельно, аккуратно, не 

торопясь принимает пищу; 

-соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота -проявляет эмоциональный отклик на 

литературные и музыкальные произведения, 

произведения народного и профессионального 

искусства. 

-умеет видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, отображает полученные 

впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа - сформировано уважение и чувство 

принадлежности к своей семье, может называть 

имена членов своей семьи, рассказать о её 

традициях; 

- сформированы первичные основы любви и 

интереса к родному краю, родной стране 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

- сформированы элементарные представления о 

себе; 

-сформирована положительная самооценка, 

уверенность в себе, стремление быть хорошим; 

- сформирована способность проявлять 

личностное отношение к соблюдению моральных 

норм стремление к справедливости способность 

испытывать чувство стыда при неблаговидных 

поступках; 

-сформирована способность проявлять 

эмоциональный отклик на переживание близких 

взрослых детей 

Познавательное Знания -сформирован познавательный интерес, 

любознательность; 
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Целевые ориентиры в старшем возрасте 

 

-сформированы элементы эмоционально 

образного предвосхищения; 

-сформирован интерес к исследовательской 

деятельности экспериментированию; 

-сформирована способность самостоятельно 

обследовать предметы, использовать знакомые и 

новые способы, активно применяет все органы 

чувств 

Трудовое Труд -сформированы элементарные навыки 

самообслуживания; 

-поддерживает стремление к самостоятельности 

при овладении навыками обслуживания; 

-самостоятельно выполняет элементарные 

поручения: готовит материалы к занятиям, после 

игры убирает на место игрушки, строительный 

материал, книги; 

-проявляет уважительное, бережное отношение к 

результатам труда и творчества, своего и 

сверстников. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье -выполняет действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложиться спать и т.д.; 

-стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.); 

-проявляет интерес к физической активности; 

-способен к самообслуживанию (одевается, 

раздевается и т.д.), самостоятельно, аккуратно, 

не торопясь принимает пищу; 

-соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота -выражает эстетические чувства при 

рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального 

фольклора 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа -сформировано уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола, 

людям других культур и национальностей; 

-сформированы представления о родном крае, о 

некоторых достопримечательностях; 

-сформирована любовь и интерес к родной стране, 

понимание того, что Российская Федерация - 

огромная многонациональная страна, что Москва - 

столица нашей родины, первичные представления 

о государственных символах - флаги, гербе, гимн; 

-сформирован интерес и уважение к истории 

России, представление о подвигах наших предков, 

о Великой Отечественной войне, одни Победы; 

-сформированы элементарные представления о 

сути основных государственных праздников - день 

Победы, день защитника Отечества, 8 марта, день 
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космонавтики, Новый год 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

-сформировано стремление к справедливости, 

понимание того, что надо заботиться о младших, 

помогать им, защищать их тех, кто слабее, 

желание быть хорошим, способность отвлекаться 

на переживания близких взрослых, детей; 

-сформировано уважение и чувства 

принадлежности к своей семье 

Познавательное Знания -сформирован познавательный интерес и 

любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментирование, проектной 

деятельности; 

-сформировано умение использовать различные 

источники информации; 

-сформированы элементарные умения получать 

информацию о новом объекте в процессе его 

исследования; 

-сформирована способность выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов; 

-сформированы элементарные умения понимать и 

составлять схемы модели и алгоритмы 

собственной деятельности;  

-сформирована способность рассуждать и давать 

адекватные причины объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы 

наглядного опыта 

Трудовое Труд Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности. Сформировать 

необходимые умения и навыки в разных видах 

труда и творчества. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность умение 

доводить начатое дело до конца почты развивать 

творчество инициативу при выполнении 

различных видов труда и занятия творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. Продолжать учить 

детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т.п.  Поощрять желание выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы. 

расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах их трудах, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье -испытывает потребность соблюдение режима 

питания, употребление в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов; 

-сформировано представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах; 

-расширенно представление о важности здоровья, 

гигиенических процедур, движения, закаливания; 

-развитые и усовершенствованные двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их самостоятельной двигательной 

деятельности; 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

-сформирован интерес и любовь к спорту, 

сформировано представление о некоторых видах 

спорта 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота -выражает эстетические чувства при 

рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального 

фольклора; 

-ознакомлен с творческими профессиями: артист 

художник, композитора, писатель; 

-узнает и называет предметы явления природы, 

окружающей действительности в художественных 

образах; 

-умеет различать жанры и виды искусства; 

-выделяет и называет основные средства 

выразительности и создает свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности; 

-проявляет бережное отношение к произведениям 

искусства; 

-знаком с произведениями народного искусства: 

потешки, сказки, загадки, песню, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа -проявляет нравственные чувства, эмоционально- 

ценностное отношение к семье; 

-проявляет ценностное отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, своей страны; 

-проявляет уважительное отношение к родителям, 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 

-имеет первичные представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

-знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой живет; 

-проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и обязанностям 

человека; 

-имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

-проявляет познавательный интерес и уважение к 

важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 

-проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать в 

праздниках и их 

организации в ДОО 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

-имеет первичные представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира и себя в этом мире; 
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сотрудничество -проявляет нравственные чувства, эмоционально-

ценностного отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

-испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мнение; 

-способный выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

-самостоятельно применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, конструктивными способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках игровых правил и 

т.д.); 

-преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

-способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой системой 

ценностей 

Познавательное Знания -выражает познавательный интерес к отношениям, 

поведению людей, стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

-задает вопросы взрослым и сверстникам; 

-экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции в собственном 

поведении; 

-способен самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью; 

-осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситуации или 

принятия 

решений 

Трудовое Труд -имеет первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях; 

-проявляет уважение к людям труда в семье и в 

обществе; 

-проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье -умеет регулировать свое поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать негативные импульсы и 

состояния; 

-знает и выполняет нормы и правила поведения в 

общественных местах в соответствии с их 

спецификой; 

-владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота -способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 
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стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 
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Содержательный раздел Программы воспитания: 

 

Характеристики Уклада МБДОУ ДС №44 "Золушка", отражающие 

специфику Организации (п. 49.2 ФАОП ДО): 

1) Цель и смысл деятельности Организации, её миссия:  

Цель ДОО: развивать личность каждого воспитанника с учётом его 

индивидуальности, создать условия для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества.  Смысл деятельности детского 

сада: создать такие условия в пространстве детского сада, чтобы воспитать 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, который 

принимает судьбу Отечества как свою личную, осознаёт ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, знает и чтит духовные и культурные традиции 

многонационального народа России.   

Миссия: совместными усилиями детского сада, семьи и социальных 

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

успешного опыта прошлого и передовых технологий настоящего. 

2) Принципы жизни и воспитания в Организации  

Принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, её свободного развития.   

Принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, которые разделяют все участники образовательных 

отношений.   

Принцип общего культурного образования: воспитание на основе 

культуры и традиций России.   

Принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка.   

Принцип безопасной жизнедеятельности: защищённость важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз.   

Принцип совместной деятельности ребёнка и взрослого: значимость 

совместной деятельности взрослого и ребёнка на основе приобщения к культурным 

ценностям.   

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. 

3) Образ Организации, её особенности, 

символика, внешний имидж: 

Для создания позитивного имиджа, 

повышения доверия родителей и партнеров, 

отражения особенностей и отличий от других 

ДОО, детский сад имеет свою эмблему, 

соответствующую названию МБДОУ ДС №44 

«Золушка». 
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 Фирменный знак:  

Представлен в виде домика, внутри которого изображен цветок.   

Каждый цвет несёт в себе определенную ассоциацию:  

синий цвет - ассоциируется с силой, доверием и лояльностью;  

зеленый цвет - символизирует цвет природы, экологии и леса, цвет богатства 

и различных финансовых услуг;  

желтый цвет - передает счастье, оптимизм и дружелюбие;  

красный цвет - означает энергию и мощь, молодость и смелость.   

Текст «МБДОУ ДС №44 «Золушка», являющийся логотипом детского сада, 

набран, зеленым цветом, символизирующим цвет природы, экологии и леса, цвет 

богатства и различных финансовых услуг.  

Логотип: представляет собой текст «Растем познавая, учимся играя!», 

МБДОУ ДС №44 «Золушка», набранный гарнитурой Times New Roman.  

Он может быть представлен в следующих вариантах:  

- вывеска на здании;  

- папка для деловых бумаг заведующего;  

- фирменные бланки детского сада;  

- программки различных мероприятий, проводимых в ДОО (на одной стороне 

план мероприятия, а на другой – логотип и адрес ДОО);  

- поздравительная открытка;  

- приглашение;  

- диплом Детского сада;  

- БЕЙДЖ или визитная карточка каждого педагога, где указывается фамилия, 

имя, отчество педагога, его должность. 

4) Отношение к воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам и партнерам Организации:  

Уклад МБДОУ определяется корпоративной культурой и включает:  

‒ культуру коллегиальности:  

‒ совместное принятие большинства решений в организации на основе общего 

обсуждения; ‒ постоянный обмен опытом и творческими идеями;  

‒ идеал поддержки и помощи коллегам;  

‒ идеал сотрудничества;  

‒ культура совместного содержательного досуга;  

‒ разделяемые ценности организации:  

‒ творчество как одна из основных ценностей жизни и детей, и взрослых;  

‒ уважение к человеку — ребёнку, коллеге, родителям;  

‒ свобода в принятии ответственных решений;  

‒ высокий стандарт профессионального качества работы;  

‒ саморазвитие;  

‒ разделяемые принципы коммуникации внутри МБДОУ и с внешними 

структурами: ‒ достоверность информации, предоставляемой родителям, коллегам, 

руководителям МБДОУ, отказ от манипулирования;  

‒ психологическая корректность общения с детьми, родителями, коллегами;  

‒ безусловное уважение к организации и коллегам;  
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‒ взаимное доверие и открытость сотрудников и руководителей друг другу;  

‒ конструктивность и позитивный настрой;  

‒ кодекс профессиональной корректности:  

‒ педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

‒ улыбка — всегда обязательная часть приветствия;  

‒ педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

‒ педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

‒ тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса. 

Обращение к родителям допустимо только на «вы», возможно по имени и отчеству 

или по имени, если родитель не против. В речи педагогов и других сотрудников не 

должно быть сленга и ненормативной лексики.  

Коллектив как команда. Коллегиальность – это один из главных компонентов 

Уклада.  

Задачи коллектива – создавать атмосферу общей доброжелательности, 

позитивный эмоциональный настрой, получать удовольствие от общения с детьми, 

уважать себя и свою профессию, понимать ее социальную значимость, обеспечивать 

профессиональную взаимопомощь и поддержку.  

Корпоративный стиль. Одежда и внешний вид сотрудников играют 

большую роль. Они могут как привлекать к сотрудничеству, так и отталкивать. 

Стандарт корпоративного стиля команда детского сада определила самостоятельно. 

При этом есть ключевые позиции, которые нужно учитывать. Внешний вид 

педагогического работника при выполнении им трудовых обязанностей должен 

способствовать уважительному отношению к педагогическим работникам и 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 

аккуратность.  

История детского сада и его традиции. Уважение к своей истории – важная 

составляющая позитивного образа МБДОУ. Чтобы сохранить значимые события, в 

ДОУ ведется летопись. Исторические фотографии строительства и первых лет 

работы детского сада, первых руководителей и педагогов, почетных сотрудников, 

которые уже вышли на пенсию, истории выпускников.  

Корпоративные праздники. Совместный интересный досуг – эффективный 

способ командообразованиия. В зависимости от возможностей и желания это могут 

быть не только День воспитателя и всех дошкольных работников, Новый год, 8 

Марта. Коллектив детского сада может организовать отдых на природе: пикники и 

походы; культурные мероприятия: совместный выход в музей, на спектакль или 

концерт, автобусную или пешеходную экскурсию.   
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Сетевое взаимодействие с коллегами. Работа по обмену опытом, в 

коллективе не будет опасной конкуренции, когда каждый сам за себя. Во 

взаимодействие с педагогическим коллективом могут успешно включаться 

педагогические колледжи и ВУЗы, учреждения дополнительного 

профессионального образования. Совместные семинары, круглые столы, обмен 

наработанным эффективным опытом, демонстрационным материалом будут 

хорошим подспорьем в работе. От того, как педагоги выстраивают работу с семьями 

воспитанников, напрямую зависит репутация всего детского сада.  

 5) Ключевые правила Организации: педагоги могут говорить с родителями 

сами, а в некоторых ситуациях предлагают обратиться к заведующему или старшему 

воспитателю. К такой категории относятся все случаи конфликтов, чрезвычайных 

происшествий, травм и т. п. Педагог должен всегда приветствовать родителей и 

детей первым, выходить к ним навстречу. Улыбка – обязательная часть приветствия. 

Когда педагог описывает ситуации, которые произошли с ребенком в группе, 

никогда не оценивает их.  

Командой МБДОУ спроектированы нормы общения педагогов с детьми, 

родителями; родителей с детьми, правила недопущения   конфликтных ситуаций с 

родителями.  

Информационная политика детского сада. Работа педагога с семьей может 

быть ежедневной, еженедельной, ежемесячной и разовой.  

Ежедневная работа предполагает коммуникации по поводу разных режимных 

моментов в начале и в конце дня и с целью проинформировать родителей о жизни 

ребенка в ДОУ.  

Этой цели служат стенды: стенд в коридоре с общей информацией, стенд 

«славы» детского сада, тематические стенды, групповой стенд. Также отразить 

события в детском саду помогут выставки детских работ в группах, тематические 

вернисажи, витрины в коридорах и холлах.  

Еще один инструмент, чтобы реализовать информационную политику в 

детском саду, – информация на руки для родителей. Сюда входит визитка 

руководителя – с эмблемой, названием детского сада, контактной информацией, 

адресом сайта; памятка для родителей с описанием корпоративной культуры, 

перечень необходимых документов для приема ребенка в детский сад, перечень 

необходимых вещей, рекламный буклет и иная сувенирная продукция, если есть. 

Воспитатели составляют ежедневный отчет, чтобы родители были в курсе того, что 

происходит в детском саду. Также педагоги проводят с ними ежемесячные 

мероприятия: совместные праздники, педагогические гостиные, дискуссионные 

клубы.  

Корпоративная пресса – один из современных инструментов чтобы 

реализовать информационную политику детского сада. Основные средства для этого 

– сайт, группы в мессенджерах, группы в соцсетях, публикации в профессиональных 

и популярных изданиях. В группах в мессенджерах информацию обновляют обычно 

воспитатели. Часто каждая группа создает свой чат, в котором педагоги оперативно 

размещают фотографии, короткие видео ярких событий дня жизни группы. 

 6) Особенности РППС, отражающие образ и ценности Организации: 
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Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе.  

Принципы предметно-пространственной среды:  

Принцип полифункциональности среды: предметно-пространственная среда 

должна открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной.  

Принцип трансформируемости среды связан с ее полифункциональностью – 

это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту 

или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, 

жестко закрепляющего функции за определенным пространством).  

Принцип вариативности: сообразно характеру современного 

образовательного процесса мы используем федеральный рамочный (стержневой) 

проект предметно-пространственной среды, конкретизируем его модельные 

варианты для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими 

педагогами-практиками.  

Эстетический аспект среды присутствует не как статичное внешнее 

дополнение (оформление интерьера), отдельное от функциональной составляющей, 

а как момент «красоты», открывающейся субъекту, в основном, при изменении, 

трансформации привычной среды. 

     8) Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная 

среда Организации (учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности):  

Региональный компонент воспитания определен Стратегией развития 

образования Белгородской области на 2022-2026 гг. Нравственно-патриотическое 

воспитание ориентировано на все социальные слои и возрастные группы граждан 

России и определяет основные пути развития системы патриотического и 

нравственного воспитания, обосновывает его содержание в современных условиях, 

намечает пути и механизмы ее реализации. В Стратегией развития образования 

Белгородской области четко выделены направления воспитания: патриотическое 

воспитание; гражданское воспитание; духовно-нравственное воспитание; 

эстетическое воспитание; историко-краеведческое воспитание; трудовое 

воспитание; экологическое воспитание; научное (интеллектуальное) воспитание. 

 

Характеристики воспитывающей среды Организации, отражающие ее 

специфику  

 

     1) Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе:  

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить 

собственные потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в 

себе, подчеркивает достижения ребенка. Знакомит детей с их правами. Обогащает 
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представления детей о расширении форм поведения и действий детей в ситуации 

взросления (помощь взрослым дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ 

в ДОО; забота и поддержка младших). Педагог знакомит детей с основными 

эмоциями и чувствами, их выражением в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи. Анализирует с детьми причины и события, способствующие 

возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта детей, 

произведений литературы и изобразительного искусства, кинематографа и 

мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, 

разговаривать о них, демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и 

адекватные возрасту способы регуляции эмоциональных состояний. Обогащает 

представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию того, 

как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, совместный отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение 

друг к другу. Рассматривает проявления семейных традиций и отношения к 

пожилым членам семьи. Обогащает представления детей о заботе и правилах 

оказания посильной помощи больному члену семьи. 

2) Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества:  

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине ‒ России. 

расширяет представления о государственных символах России ‒ гербе, флаге, гимне, 

знакомит с историей их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает 

представления детей о том, что Россия ‒ большая многонациональная страна, 

воспитывает уважение к людям разных национальностей, их культуре. Развивает 

интерес к жизни людей разных национальностей, проживающих на территории 

России, их образу жизни, традициям и способствует его выражению в различных 

видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое внимание 

традициям и обычаям народов, которые проживают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День 

Победы, Международный женский день, Праздник Весны и Труда, Всемирный день 

авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с традициями 

празднования, памятными местами в городе, посвященными празднику. Знакомит 

детей с яркими биографическими фактами, поступками героев Отечества, вызывает 

позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. Педагог обогащает 

представления детей о малой родине: поддерживает любознательность по 

отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен населенный пункт 

(расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); знакомит со 

смыслом некоторых символов и памятников города, развивает умения откликаться 

на проявления красоты в различных архитектурных объектах. Поддерживает 

проявления у детей первичной социальной активности: желание принять участие в 

значимых событиях, переживание эмоций, связанных с этими событиями. 



71 

 

 

 

 

 

 

     3) Условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество:  

Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: 

иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому 

сотрудничеству; учит в совместной деятельности ориентироваться на свои 

возможности и сверстника. Способствует овладению детьми умений совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, проявлять 

заинтересовать в достижении результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и самостоятельное преодоление 

конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин несогласия. 

Обогащает опыт освоения детьми групповых форм совместной деятельности со 

сверстниками. Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и 

установление правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми 

последствий несоблюдения принятых правил. Расширяет представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе. Обогащает словарь 

детей вежливыми словами (доброе утро, добрый вечер, хорошего дня, будьте 

здоровы, пожалуйста, извините, спасибо).  

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей 

соблюдать порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в 

зависимости от предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает 

бережное отношение к пространству и оборудованию ДОО. Включает детей в 

подготовку мероприятий для родителей, пожилых людей, младших детей в ДОО. 

Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от проведенных 

мероприятий. 

 

Характеристики общностей ДОО, отражающие специфику Организации 

  

1) Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально-

родительского сообщества, детско-взрослой общности Общность характеризуется 

системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми ее 

участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. В МБДОУ ДС №44 «Золушка» следует выделить следующие 

общности:  

педагог – дети,  

родители (законные представители) – ребенок (дети),  

педагог – родители (законные представители).  

Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально- 

родительского сообщества и детско-взрослой общности:  

• быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;  

• побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  
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• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

• заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе 

воспитания детей.  

Профессионально-родительская общность включает работников МБДОУ ДС 

№44 «Золушка» и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают 

не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу.  

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

детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском 

саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 

детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

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

ребенком и становятся его собственными.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

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

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

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

необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 
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его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

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

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. Одним из видов 

детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для 

2) Особенности организации всех общностей и их роль в процессе 

воспитания детей: воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования, Общность строится и задается системой связей и 

отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать 

своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

3) Особенности видов и форм деятельности по организации 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей), используемых 

в ДОО в процессе воспитательной работы. 

В МБДОУ применяются следующие методы и формы работы с родителями:  

• Педагогический мониторинг - изучение особенностей семейного воспитания, 

традиций семьи, выявление факторов семейного неблагополучия, проблем в 

воспитании детей, удовлетворенности деятельностью педагогов, анкетирование, 

беседы, диагностические игры. 

• Педагогическая поддержка (мероприятия, способствующие сплочению 

родительского коллектива, детей родителями, совместная деятельность на темы 

совместных путешествий, увлечений, творческой деятельности, формирование 

традиций группы) 

• Педагогическое образование (удовлетворение образовательных запросов 

родителей, семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические 

тренинги, родительские клубы) 

• Совместная деятельность педагогов и родителей (совместные праздники и 

досуги, детские дни рождения, формирование групповых традиций, совместные 

с детьми формы деятельности) 

 

Особенности совместной деятельности в образовательных ситуациях  

 

Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Проводятся 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, конференции.  
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Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, 

разнообразные буклеты, интернет-сайты (дошкольного учреждения, дошкольных 

групп, управления образованием, личные сайты педагогов), электронные переписки.  

Цель таких общений - информирование друг друга о разнообразных фактах из 

жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений.  

Информационный листок дает родителям полную информацию об 

интересных событиях в жизни их детей в детском саду, чтобы они могли поговорить 

с ребенком об этом дома или по дороге из детского сада; сохранить чувство 

сопричастности к жизни ребенка, поддерживать эмоциональную связь с ребенком; 

при желании продолжить работу над той или иной темой в дальнейшем.  

Почтовый ящик - родители могут класть записки со своими идеями и 

предложениями, обращаться с вопросами к специалистам, заведующей или 

старшему воспитателю. 

Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях или даются 

специалистами письменно. Такая форма работы позволяет родителям делиться 

своими мыслями с воспитателем и эффективна, когда нехватка времени мешает 

родителям встретиться с педагогом лично. 

Официальный сайт ДОУ – как одна из форм работы с родителями 

посредством применения ИКТ, предоставляет родителям возможность оперативного 

получения сведений о ДОУ, особенностях работы, педагогах и специалистах, 

образовательных программах, проводимых мероприятиях, новостях и т.д. 

Посредством сайта родители могут оперативно получать интересующую их 

информацию, консультироваться со специалистами по различным вопросам, 

занимать не пассивную, а активную позицию в 

Родительские конференции, основная цель которых обмен опытом 

семейного воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при 

необходимости оказывает помощь в выборе темы, оформлении выступления. На 

конференции может выступить любой приглашенный специалист или педагоги 

ДОУ. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-класс - форма обучающего занятия, которая обладает следующими 

признаками: 

- мастер - класс имеет обучающую цель; 

- педагог, это мастер, который знает, как учить; 

- все остальные участники, находятся в роли учеников; 

- все действия выполняются пошагово, по алгоритму; 

- по окончанию мастер-класса каждый участник приобретаем новое умение. 

Семинары-практикумы, тренинги (играем с родителями вместо детей) 

позволяют знакомить родителей с современным игровым оборудованием и играми, 

направленными на развитие и коррекцию детей. Эта форма работы позволяет 
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педагогу наиболее успешно осуществлять работу с родителями по овладению ими 

педагогическими знаниями. Участвуя в деловых играх, родители учатся 

анализировать собственные действия, видеть даже в мелочах педагогическое 

явление, подходить к воспитанию как к серьёзному и целенаправленному процессу. 

Проектная деятельность – актуальная форма совместной деятельности. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др. 

Творческие мастерские — это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении 

педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, 

детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, 

художественных выставок. 

Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей 

и воспитывающих взрослых. Это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события: День матери, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

Детские праздники - традиционные для дошкольных групп праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Семейный театр - театр в детском саду как творческое объединение 

нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя), может 

быть создан и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы с 

родителями. Акции направлены на сотрудничество в решении проблем образования 

и воспитания детей, повышения роли и ответственности родителей, педагогов в деле 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и воспитания ребёнка. 

Основными целями проводимых акций является формирование системы 

педагогического взаимодействия ДОУ и семьи в интересах развития личности 

ребенка, разработка технологии реализации этого взаимодействия по различным 

направлениям. 

Конкурсы совместных творческих или исследовательских работ, 

интеллектуальные, поделок, рисунков и т.д. 

Одной из современных интерактивных форм взаимодействия с родителями 

являются образовательные квесты. В процессе реализации образовательных 

квестов происходит активное вовлечение родителей в образовательный процесс 

детского сада, определяются маршруты выходного дня, повышается компетентность 

родителей по вопросам краеведения, патриотического и нравственного воспитания 

детей. 
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Психолого-педагогическая гостиная способствует привлечению родителей 

к детской игре, дает возможность почувствовать её значимость, освоить способы 

эффективного игрового взаимодействия. 

Стена особого назначения - оформляется творческими работами 

воспитателей, родителей и детей. Такая работа предполагает обмен опытом, 

знаниями, материалами. Творческая работа каждого участника в отдельности 

предполагает достижение общего результата, объединяет интересы детей, родителей 

и воспитателей, способствует формированию дружеских взаимоотношений между 

участниками творческой деятельности, и в то же время стимулирует эффект 

соревнования. Продукт общей деятельности несёт в себе и творческую, и 

воспитательную, и познавательную, и коммуникативную функции. Дошкольники с 

воспитателями определяют тему предстоящей экспозиции, ТМНРпределяют 

задания и намечают план работы. Причем для поддержания интереса материалы 

стены ежемесячно обновляются. 

Тематические консультации позволяют дать родителям 

квалифицированный совет. Тематика консультаций формируется с учётом 

пожеланий родителей, соответственно программным требованиям и актуальности. 

Главное назначение консультации - родители убеждаются в том, что в детском саду 

они могут получить поддержку, совет и ответы на интересующие вопросы. 

Конкурсы, викторины, выставки, развлечения дают возможность 

объединиться в стремлении к победе, укрепляют взаимопонимание и повышают 

интерес друг к другу. Цель и основное предназначение этих форм работы - 

пропаганда достижений дошкольного образования и воспитания, лучшего опыта 

семейной педагогики. 

Творческие задания служат средством отбора интересных идей, образцов 

для интерьера детского сада, используются для обогащения предметной среды 

детского сада, тематического оформления музыкального зала и групповых комнат 

перед неделей традиционных праздников и событий: «Зимняя сказка», «Рождество 

приходит в каждый дом», «Пасха – светлое Христово воскресение», «Осенние 

дары», «Сказка – умница и прелесть с нами рядышком живет». 

Семейный вернисаж - семьям воспитанников предлагается представить в 

наглядной форме семейные ценности, традиции, увлечения. Возможно, представить 

свою родословную, придумать герб, гимн, осветить достижения членов семьи в 

различных сферах деятельности. У многих родителей открываются скрытые 

таланты, о которых они не подозревали, пока не пришлось рисовать, творить, 

мастерить самим. Все это вызывает много восторгов и удивлений, как у детей, так и 

у взрослых. 

Добрые дела своими руками - детско-родительские акции социально-

нравственной направленности, позволяющие объединить детей, родителей, 

педагогов для осуществления общего дела, реализации единой цели. 

Каждая форма общения педагога с родителями имеет определённые цели и 

задачи. Систематическое применение в работе с родителями разнообразных форм 

ведёт к привлечению внимания родителей к проблемам воспитания детей, 
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получению необходимого запаса знаний и, таким образом, повышению 

педагогической грамотности. Неформальный подход к организации и проведению 

этих форм общения ставит воспитателей перед необходимостью использования 

разнообразных методов активизации родителей. 

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, и получающим дошкольное образование в форме 

семейного образования, организована деятельность Консультационного центра. 

 

События образовательной организации, отражающие специфику ДОО  

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

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

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событие 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. 

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. 

 

Календарь традиций 



78 

 

 

 

 

 

 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь 1 неделя сентября – Неделя безопасности 

Октябрь Развлечение «Осенины» 

День пожилого человека 

Ноябрь Праздник «День народного единства» 

«День Матери» 

Декабрь Праздник «Новый год» 

Месячник «Безопасная зимняя дорога» 

Декада инвалидов «Мы вместе» 

Январь Развлечение «Колядки» 

Февраль Фольклорный праздник «Масленица» 

Март Развлечение «8 Марта» 

Апрель Акция «Зажги синим» к Международному дню информирования 

об аутизме 

Май Акция «Пока память жива» по сбору информации о членах семей 

воспитанников, которые участвовали в ВОВ 

 

Задачи воспитания в образовательных областях  

 

Патриотическое направление воспитания 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, 

особенностей образа   жизни ее уклада, народных и семейных традиций. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностями 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

Социальное направление воспитания 

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 
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взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

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

различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Раннее знакомство с различными видами человеческой деятельности (детская 

профориентация) имеет большое значение в социализации личности. Такие знания 

обеспечивают понимание задач общества и каждого человека, помогают 

регулировать поступки детей, перестраивать их мотивы и отношение к 

собственному труду, труду взрослых, предметам, созданных людьми. 

Ранняя профориентация позволяет повысить интерес у ребёнка к своим 

психологическим качествам и их развитию. У ребенка формируется эмоциональное 

отношение к профессиональному миру, ему предоставляется возможность 

использовать свои силы в доступных видах деятельности. 

 

Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания –формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровьесберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 
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2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

7) организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

8) создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

9) введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

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

постепенно они становятся для него привычкой. 

 

Трудовое направление воспитания 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 
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Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 

Особенности предметно-пространственной среды Организации 

Характеристики предметно-пространственной среды Организации  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 

способствующие повышению ее воспитательного потенциала: 
 

Компоненты ППРС воспитательной  

системы 

Представленность в ППРС групп и ДОО 

Знаки и символы государства, региона, 

населенного пункта и ДОО 

Патриотический уголок в холле ДОО, а также в 

группах 

Компоненты среды, отражающие региональные, 

этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится 

ДОО 

Центр профориентации и технического творчества 

Краеведческий материал в патриотическом уголке 

Компоненты среды, отражающие 

экологичность, природосообразность и  

безопасность 

Центр  науки и естествознания 

Экологические точки на территории детского 

сада: рокарий, розарий, пионарий, огород 

Компоненты среды, обеспечивающие    

детям   возможность общения, игры и 

совместной деятельности 

Центр сюжетно-ролевых и театрализованных игр 

Компоненты  среды, отражающие  

ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей 

Патриотическая зона «Пока память жива» на 

территории детского сада 

Модульная выставка семейного творчества в 

холле детского сада 

В группах: семейные альбомы, тематические 

выставки 
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Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку 

возможность познавательного развития, 

экспериментирования,  освоения новых 

технологий,  раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие 

научную картину мира 

Центр  науки и естествознания 

Центр математики и настольных игр 

Центр грамотности, письма и литературы 

Центр творческой мастерской 

Мультстудия 

Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку 

возможность посильного труда, а также отражающие 

ценности труда в жизни человека и государства 

Уголки дежурств 

Центр профориентации и технического творчества 

Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку 

возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта 

Центр физической культуры и здоровья 

Физкультурный зал 

Спортивная площадка 

Компоненты среды, предоставляющие ребёнку 

возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа. 

Тематические праздники 

Музыкальный зал 

Цент музыки 

 

 

Социальное партнерство  

Важным внешним фактором, задающим содержание и формы социализации 

ребенка, являются социальные институты. ДОУ в рамках реализации социального 

партнёрства активно сотрудничает с образовательными, медицинскими, 

культурными, общественными организациями на договорной основе. Система 

организации совместной деятельности с социальными партнерами включает в себя 

следующие этапы:  

- заключение договора 

утверждение совместного плана работы;  

- информирование родителей (законных представителей) о сотрудничестве;  

-проведение в течение года встреч, направленных на решение совместных задач.  

 Сотрудничество строится на договорной основе с определением конкретных 

задач по развитию дошкольников и конкретной деятельности, через различные 

формы: реализацию совместных проектов, экскурсий, акций, открытых 

мероприятий, конкурсов и т.д. 

 
Наименование 

Учреждения 

Содержание взаимодействия Мероприятия 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» Реализация единой линии  

развития ребенка на этапах  

дошкольного и начального  

школьного образования, 

охрана и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей. 

- Участие в круглых столах и 

заседаниях Педагогических  

советов; 

- совместные концерты,  

спортивные развлечения,  

выставки детского творчества; 

-мониторинг адаптации  

выпускников ДОО 
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УМВД России по г. Старый 

Оскол 

ОГИБДД УМВД России по г. 

Старый Оскол 

ОГБУЗ «Старооскольский 

центр специализированной 

медицинской помощи 

психиатрии и психиатрии-

наркологии» 

Обеспечение безопасного 

поведения детей и взрослых на 

улицах и дорогах города. 

Профилактика и 

предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Профилактика 

безнадзорности, социальной 

дезадаптации, неблагополучия  

семей 

Совместные мероприятия по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (акции, 

флешмобы, экскурсии, беседы 

и др.). 

МБУ «ЦППМИСП»  

ОГБУ «БРЦ ПМСС» 

ТПМПК 

Комплексное психолого-

медико-педагогическое 

обследование детей с целью 

своевременного выявления 

недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении 

детей; рекомендации по 

оказанию детям психолого-

медико-педагогической 

помощи  

и организации их обучения и  

воспитания, подтверждение,  

уточнение или изменение 

ранее данных ТПМПК 

рекомендаций. 

- Оказание социально-

психологической помощи 

детям,  

педагогам и родителям  

(законным представителям)  

воспитанников. 

МБУ ДПО «Старооскольский 

центр развития образования» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах организации  

образовательной 

деятельности. 

- Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОО. 

-Организация творческих  

конкурсов для детей и 

педагогов 

Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий 

Старооскольского городского 

округа" 

Содействие и сотрудничество  

детей и взрослых в процессе 

развития детей и их  

взаимодействия с людьми и  

культурой. Приобщение детей 

к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства. 

- участие в совместных  

мероприятиях; 

 - участие в концертных  

программах и конкурсах 
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2.7.3. Организационный раздел Программы воспитания 

 

Особенности кадрового обеспечения воспитательного процесса в ДОО: 

старший воспитатель - 1  

воспитатель - 22  

учитель-логопед - 4  

учитель-дефектолог - 1  

педагог-психолог - 1  

тьютор - 5  

социальный педагог - 1  

музыкальный руководитель - 2  

инструктор по физической культуре – 1 

 ДОО укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых нормативными и локальными актами дошкольной 

образовательной организации. Основой для разработки должностных 

инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). Педагогические работники, реализующие 

Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей:  

- обеспечение эмоционального благополучия;  

- поддержка индивидуальности и инициативы;  

- построение вариативного развивающего образования;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка.  

 В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (муниципальные 

методические объединения, семинары, научно-практические конференции, курсы 

повышения квалификации, как в очном, так и дистанционном формате);  

- на уровне ДОО организована консультативная поддержка педагогических 

работников по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

- осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы через Педагогический совет, семинары, семинары-

практикумы, неделю педагогического мастерства, тренинги, мастер-классы, 

«Школу молодого педагога» по повышению профессионального мастерства 

начинающих педагогов, творческие группы в состав, которых входят опытные, 

инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, наставничество. 
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Функциональные обязанности работников раскрывают задачи конкретного 

специалиста в общем виде. В должностных обязанностях конкретизирован 

функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса. 
Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием)  

Действующий 

профессиональный стандарт 

Функционал, связанный с организацией и реализацией  

воспитательного процесса 

Заведующий ДОО  

Приказ Минтруда России от 19.04.2021 N 

250н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

02.09.2021 N 64848) 

-управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

*создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

-формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов;  

-организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий;  

-регулирование воспитательной деятельности в ДОО;  

-контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОО);  

-стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов 

Старший воспитатель 

Приказ Минтруда России от  

18.10.2013 N 544н (ред. от  

05.08.2016) «Об утверждении  

профессионального стандарта  

"Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N  

30550) 

-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за 

учебный год;  

-планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год;  

-информирование о наличии возможностей для участия педагогов 

в воспитательной деятельности;  

-наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной 

деятельности;  

-организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

-участие обучающихся в муниципальных, региональных, 

Всероссийских, Международных конкурсах и т.д.;  

-организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

-создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;  

-развитие сотрудничества с социальными партнерами 
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Воспитатель  

Социальный педагог  

Инструктор по физической культуре  

Музыкальный руководитель  

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 

544н (ред. от 05.08.2016) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

-обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

-формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОО;  

-организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

-внедрение здорового образа жизни;  

-внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

-организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

муниципальными, региональными и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности 

Педагог-психолог  

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» 

-оказание психолого-педагогической помощи;  

-осуществление социологических исследований обучающихся;  

-организация и проведение различных видов воспитательной 

работы;  

-подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе;  

-оказание психолого-педагогической помощи;  

-осуществление социологических исследований обучающихся;  

-подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе;  

-наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной 

деятельности 

Учитель-логопед  

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13.03.2023 

№ 136н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-

дефектолог» (Зарегистрирован 14.04.2023 № 

73027) 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка;  

- подготовка к обучению грамоте;  

- развитие навыков связной речи;  

- расширение и систематизация знаний и представлений детей об 

окружающей действительности;  

- развитие высших психических функций (внимания, памяти, 

логического мышления);  

- развитие мелкой моторики руки 

 Для эффективной реализации программы воспитания в ДОО используется 

практическое руководство «Воспитателю о воспитании», которое представляет 

педагогическую модель организации воспитательной работы, направленной на 

приобщение детей старшего дошкольного возраста к ценностям российского 

общества, раскрывает концептуальные идеи, качественные характеристики 

воспитательного процесса, возрастные особенности детей. Материалы 

практического руководства представлены в открытом доступе в электронной 

форме на платформе https://институтвоспитания.рф/programmy-

vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-

vospitanii/ 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Социально-коммуникативное развитие 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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Дети с ТМНР с третьим уровнем тяжести 

В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

• обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный 

и телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям 

(использование одних и тех же слов или карточек для обозначения одинаковых 

событий, постоянного месторасположения предметов); 

• развивать позитивные эмоциональные реакции; 

• искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка); 

• обучать отклику на собственное имя; 

• привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании 

действиям взрослого (игра, копирование жестов); 

• обучать использованию средств альтернативной коммуникации; – обучать 

действиям с наглядным расписанием. 

Дети с ТМНР со вторым уровнем тяжести 

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: 

• навыка использования альтернативных способов коммуникации; 

• умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, 

повторить понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); 

социальной ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного 

предмета/деятельности, ответ на приветствия других людей, выражение 

согласия); 

• умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание 

другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о 

действиях, общие вопросы, требующие ответа да/нет); 

• умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, 

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 

• навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, 

здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать 

чувство привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить другого 

человека), чувства самосохранения. 

Дети с ТМНР с первым уровнем тяжести 

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на 

развитие:  

• общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, 

выполнять инструкцию, в том числе – фронтальную; 

• умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня; 

• общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной 

деятельности с другими детьми; 
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• умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать 

в конфликтных ситуациях; – способов коммуникации, которые функционально 

эквивалентны проблемному поведению (учить ребенка просить: предмет, 

действие и прекращение действия, перерыв, помощь; выражать отказ); 

• способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 

обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения 

справляться со сложными ситуациями социально приемлемыми способами. 

 

Познавательное развитие 

Дети с ТМНР с третьим уровнем тяжести 

В области познавательного развития необходимо: 

• способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности; 

• способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в 

горизонтальной и вертикальной плоскости; 

• поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить 

предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать 

предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать 

накрытый предмет или предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя 

руками, «встретиться» с рукой сверстника или взрослого), манипулировать 

предметом; 

• развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего 

фона, различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов 

при элементарной деятельности («Положи большой шарик в большую 

коробку»), пользоваться методом проб при решении практической задачи; 

• обучать использованию предметов с фиксированным назначением в 

практических и бытовых ситуациях; 

• обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на 

фотографиях себя и своих близких; 

• помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

Дети с ТМНР со вторым уровнем тяжести 

Познавательное развитие предполагает: 

• насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и 

явлениям; 

• совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

• развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы 

обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением 

предметов, ориентироваться в пространстве; 

• развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, 

навыков конструирования по подражанию и по образцу; 



89 

 

 

 

 

 

 

• понимание и выполнение инструкции взрослого; 

• обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому 

сюжету; 

• развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, 

одевания и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с 

использованием визуального подкрепления последовательности действий); 

• обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 

ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые 

предметы и геометрические фигуры; 

• постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым 

качествам блюд. 

Дети с ТМНР первым уровнем тяжести 

• формирование временных представлений, обучение ребенка принципам 

работы по визуальному расписанию, развитие осознанности связи между 

расписанием режима дня и повседневной жизнью; 

• развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной 

ориентации: формирование схемы собственного тела, представлений о 

расположении объектов в пространстве по отношению к собственному телу, 

взаимоотношений между внешними объектами, словесное обозначение 

пространственных отношений; 

• ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться 

простой схемой-планом; 

• при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: 

цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, 

выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

• обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

• развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные 

связи, зависимости; 

• формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие 

самостоятельности. 

 

Речевое развитие 

Дети с ТМНР (третий уровень) 

В области речевого развития необходимо: 

• комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком 

словами; 

• поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций; 

• помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 
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• создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой 

способности; 

• стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 

• использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой 

контекст происходящих событий; 

• стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема; 

• поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым 

звукам окружающего мира. 

Дети с ТМНР (второй уровень) 

Речевое развитие включает: 

• совершенствование навыков звукоподражания; 

• развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности; 

• совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука); 

• формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, 

людей, действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 

• определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние 

знакомых людей по имени; 

• комментирование действий. 

Дети с ТМНР (первый уровень): 

Речевое развитие включает: 

• при необходимости – обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации; 

• развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о 

местонахождении предметов и связанные с понятием времени, соблюдать 

правила разговора (смотреть на собеседника, соблюдать слушать); 

• развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение 

диалога, обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы 

поддержать диалог на определенную тему в различных социальных ситуациях, 

делясь информацией с собеседником); 

• развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных 

и прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, 

пословиц, поговорок, восприятия сложных речевых конструкций 

(пространственно-временных и причинно-следственных); 

• развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, 

дифференциация фонем, установление звуковой структуры слова), отработка 

правильного произношения всех звуков и употребление их в ситуациях 

общения, развитие слухоречевой памяти; 
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• перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Дети с ТМНР (третий уровень) 

• создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения; 

• побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким 

звукам; 

• помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных 

музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут 

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов); – развивать у 

ребенка чувства ритма; 

• обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: 

рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной 

основе, осознавать связь между движением руки и линией, которая появляется 

на листе бумаги, лепке из специальных пластичных масс, глины, теста; 

• вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для 

шарика, лучики у солнышка и т.д.) 

• использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую 

музыку; 

• положительно относиться к результатам своей работы. 

Дети с ТМНР (второй уровень) 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

• развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное 

произведение; 

• развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных 

инструментов, обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на 

высоту, силу, тембр, громкость звучания и голоса; 

• развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение 

источника звуков; 

• обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку 

(при необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети 

могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

• обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, 

фломастера, мелков, красок, ножниц и др.; 

• создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной 

поверхности простых предметов и композиций; 

• обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. 

Дети с ТМНР (первый уровень) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
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• использование различных изобразительных средств и приспособлений; 

• создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной 

инструкции, предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств 

и отношений предметов; 

• возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно 

располагать предмет на листе; 

• самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания; 

• участие в создании коллективных работ; 

• формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, 

оригинальные изображения, содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

• обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 

инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

• выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; 

• участие в коллективных театрализованных представлениях. 

 

Физическое развитие 

Дети с ТМНР (третий уровень) 

В области физического развития необходимо: 

• учить реагировать на голос взрослого; 

• поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по 

инструкции: хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.; 

• привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, 

садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, 

бегать. 

Дети с ТМНР (второй уровень) 

Физическое развитие подразумевает: 

• развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми; 

• развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой 

дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, 

ловкости, обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке; 

• расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать 

положение предметов в пространстве; 

• формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве 

при выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 

• развитие зрительно-моторной координации; 

• формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений. 
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Дети ТМНР (первый уровень) 

Физическое развитие направлено на развитие: 

• восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), 

общей координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, 

удерживания равновесия, умения балансировать, владения телом, умения 

действовать по инструкции взрослого; 

• мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики; 

• стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и 

подвижных играх с правилами; 

• функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

физических упражнений; 

• по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, 

роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые 

правила и нормы поведения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Образование обучающихся с ТМНР базируется на нормативно-правовой 

основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. 

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ТМНР в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТМНР, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, 

сопутствующих расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями: 

1.  Научная обоснованность и гибкость методических и организационных 

решений задач комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в 

дошкольном возрасте. 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

преемственный характер комплексного сопровождения. 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей 

реализации особых образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и - в 

соответствии с положениями ФГОС ДО - социально-коммуникативному, 

речевому, познавательному, художественно- эстетическому и физическому 

развитию с учётом особенностей развития при ТМНР. 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной 

особенностям его развития; 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, т.е. положительную динамику коррекционной 

работы и общего развития. 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с ТМНР; 
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8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность 

психолого- педагогических сотрудников в вопросах коррекции ТМНР в 

соответствии с требованиями их функционала - через занятия на курсах 

повышения квалификации, участия в обучающих семинарах, конференциях. 

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

при наличии условий организованная образовательная деятельность переносится 

на прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен 

индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по 

длительности и др. 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. С целью 

планирования педагогической деятельности и проектирования образовательного 

процесса в группах составляется гибкий режим дня, предусматривающий 

рациональную продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом построения 

режима в ДОУ является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. При организации режима пребывания детей в 

образовательном учреждении учитываются:  

- местные климатические и конкретные погодные условия;  

- обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста  

- свободную игру или другую самостоятельную деятельность;  

- требования к сочетанию разных видов деятельности;  

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.  

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели с 7.00 до 8.00 

часов, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов (СП 2.4.3648-20). 

Прогулка организуется два раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после ужина. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуется 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Детей с трудным засыпанием 

и чутким сном укладывают первыми и поднимают последними. В дошкольных 

группах продолжительность сна составляет 2 - 2,5 часа. При температуре воздуха 

ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается.  

C целью охраны физического и психического здоровья детей с ТМНР, а 

также их эмоционального благополучия, важно поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя 

гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с 

использованием разных материалов и разных форм организации и т. п.). 
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Учитывая выраженные трудности с планированием собственных действий 

и фиксации внимания на последовательности бытовых событий, детям с ТМНР 

необходима постепенная адаптация к новым для них условиям Организации и 

дополнительное время для усвоения распорядка дня. Для освоения распорядка 

дня в Организации ребенку с ТМНР рекомендована помощь тьютора и 

привлечение методов визуальной поддержки (визуальное расписание, визуальные 

подсказки) и структурирование пространства. 

Учитывая стереотипность, страхи и частые негативные реакций детей с 

ТМНР на внезапные изменения, вносимые в привычное расписание, необходимо 

предупреждать и подготавливать ребенка к данным изменениям. Например, с 

помочью пояснений со стороны сопровождающего ребенка с ТМНР тьютора и 

(или) с использованием методов визуальной поддержки заранее предупредить о 

сюрпризных моментах на занятии или праздничном мероприятии. 

Настоящая Программа не предусматривает жёсткого регламентирования 

режима дня и распорядка для детей с ТМНР. Гибкий подход к режиму дня дает 

возможность специалистам Организации самостоятельно определять виды 

организованной образовательной деятельности (ООД), в которых будут решаться 

образовательные задачи, их дозировку и последовательность, исходя из 

особенностей АОП ДО для обучающихся с ТМНР, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов и других 

сотрудников Организации. 

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время 

приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

при наличии условий непосредственно образовательная деятельность 

переносится на прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен 

индивидуальный подход к ребенку с ТМНР: сон может быть разным по 

длительности и др. 

В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической 

полиморфностью ТМНР и в соответствии с положениями ФГОС ДО настоящая 

Программа не предусматривает жёсткого регламентирования коррекционно-

образовательного процесса и календарного планирования коррекционно-

образовательной деятельности, оставляя специалистам МБДОУ ДС №44 

«Золушка»  пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей АОП ДО детей с ТМНР, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

От МБДОУ ДС №44 «Золушка», реализующего АОП ДО для детей с ТМНР не 
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требуется ведение календарных планов  (жёстко привязанных к годовому и 

другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по 

реализации содержательных компонентов АОП ДО детей ТМНР. 

Планирование деятельности специалистов опирается на результаты 

психолого-педагогической (в том числе с использованием тестовых инструментов 

VB-MAPP) оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребёнка, в том числе на формирование развивающей предметно-

практической среды. 

Планирование деятельности тьюторов и воспитателей опирается на 

планирование и рекомендации специалистов. 

 

3.2. Материально-технические условия реализации Программы 

 

МБДОУ ДС №44 «Золушка» обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в том 

числе: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

• организовать участие родителей (законных представителей) воспитанников, 

• педагогических работников в разработке АОП ДО для обучающихся с ТМНР 

МБДОУ ДС №44 «Золушка», в создании условий для её реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• использовать в коррекционно-образовательном и диагностическом процессе 

современные технологии, и другие вспомогательные подходы; 

• обновлять содержание и методическое обеспечение АОП ДО для обучающихся 

с ТМНР МБДОУ ДС №44 «Золушка» в соответствии с динамикой развития 

каждого ребёнка, запросами родителей (законных представителей) с учётом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников, а также в 

соответствии с динамикой развития системы образования. 

В МБДОУ ДС №44 «Золушка», осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с АОП ДО для обучающихся с ТМНР МБДОУ ДС 

№44 «Золушка», созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность достижения воспитанниками с ТМНР планируемых результатов 

освоения Программы, для чего в сравнении с материально-техническими 

условиями обеспечения реализации АОП ДО обеспечивается: 
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- возможность подготовки учебных пособий, дидактического материала и т.п., для 

чего имеется доступ к сети Интернет, достаточное количество офисной техники 

(принтер, сканер, ламинатор), что обусловлено высокой степенью 

индивидуализации коррекционно-образовательного процесса; 

- наличие фото- и видеоаппаратуры для фоторегистрации, видеозаписи и 

просмотра фрагментов занятий, консультаций и других видов коррекционно-

образовательной деятельности с целью их анализа и повышения качества работы, 

объективизации динамики коррекционно-образовательного процесса. 

МБДОУ ДС №44 «Золушка» имеет необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), оснащение и оборудование: 

– комплекты различных развивающих игр; 

– помещения для занятий, обеспечивающие условия для коррекционной работы, 

общение, и другие формы активности ребёнка с участием взрослых и других 

детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с особенностями развития при ТМНР 

и индивидуальными особенностями аутичных детей дошкольного возраста, 

–  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за МБДОУ ДС №44 «Золушка» право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации образовательной программы или 

индивидуального образовательного маршрута (маршрута психолого-

педагогического сопровождения). 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной   среды 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы России, Калининградской области, города 

Калининграда, города Немана. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда в детском саду экологична, природосообразна и безопасна. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

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

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда детского сада гармонична и эстетически привлекательная. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды нашего 

детского сада обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации программы воспитания: 

• подбор художественной литературы; 

• подбор видео и аудиоматериалов; 

• подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

• наличие демонстрационных технических средств (проектор, экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.); 

• подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно- ролевых, театральных, дидактических игр); 

• подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

В компенсирующей группе для детей с РАС №13 «Вишенки» создана 

полноценная развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая 

возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим 

требованиям. В групповых помещениях мебель стандартная, соответствует 

ростовым показателям. У каждого ребенка имеется индивидуальный шкаф для 

раздевания, ячейка для полотенца, кровать.  

Группа постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. РППС всех помещений достаточно 

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

деятельности, стимулируют процесс развития и саморазвития, социализации и 

коррекции воспитанников. В детском саду уютно, красиво, удобно и комфортно 

детям. 
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Состояние материальной и технической базы обеспечивает реализацию 

основной общеобразовательной – образовательной программы дошкольного 

образования и Программы воспитания детей дошкольного возраста, обеспечивает 

организацию жизни детей в образовательном учреждении, способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет 

педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, а также сопутствующие 

помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной). 

Развивающая предметно пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО и учитываются все принципы ее построения: 

содержательно насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна. 

ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда учитывает 

интересы и потребности ребенка с ТМНР, особенности его развития и задачи 

коррекционно-воспитательного воздействия. Коррекционно-развивающая 

предметно-практическая среда и социокультурное окружение являются мощным 

фактором, обогащающим детское развитие. Они основываются на системном 

подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с ТМНР и опираются на 

современное представление о предметном характере деятельности, её роли и 

значении для психического и личностного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

 
 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РЕСУРСНОЙ ГРУППЫ (из расчета на 6 детей) 

 

Оборудование для учебной зоны 

Стол детский «Ромашка» 1 шт. 

Стол детский прямоугольный 6 шт. 

Стул детский 18 шт. 

Стол для воспитателя 1 шт. 

Кресло «Престиж» 1 шт. 

Шкаф для документов закрытый с полками 1 шт. 

Шкаф для документов открытый с полками 1 шт. 

Вставка в контейнер для хранения 1 шт. 

Крышка для контейнера 1 шт. 
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Контейнер черный 4 шт. 

Контейнер прозрачный 4 шт. 

Оборудование для сенсорной зоны 

Шкаф 1 шт.  

Утяжеленное одеяло (Размер: 115х145 см., Вес: 6,5кг) 

Кресло-качалка 1 шт. 

Яйцо сенсорное S (от 4 до 7 лет) 1 шт. 

Мяч массажный 1 шт. 

Мяч гимнастический 1 шт. 

Кресло-мешок универсальное 2 шт. 

Палатка 1 шт. 

Туннель (сборно-разборный) 1 шт. 

Мат "Огниво-спорт" складной (200 х 100 х 10) 1 шт. 

Батут (DFC 48INCH-TR, диметр 122 см.) 1 шт. 

Носок для тела сенсорный (120х60 см) 1 шт. 

Массажер для ног жесткий 1 шт. 

Мяч гандбол массажный 1 шт. 

Лизун в банке 6 шт. 

Наушники "Исток" 5 шт. 

Подушка балансировочная ОРТОСИЛА L 0435(диам. 35 см)5 шт. 

Двухсторонняя терапевтическая щетка 1 шт. 

Трубочки для жевания 5 шт. 

Кулон для жевания 5 шт. 

Мяч "Oppy" 80.36 (60 см, кТМНРный) 1 шт. 

Технические средства поддержки в процессе обучения и социализации 

МФУ (EPSON L366) 1 шт. 

Ноутбук 15.6"( ASUSA553SA-XX307Tчёрный) 2 шт. 

Мышь компьютерная 2 шт. 

Веб-камера 2 шт. 

Колонки 2.0 SVEN SPS - 605 (2*3Вт) (материал дерево) 2 шт. 

Микрофон Ritmix RDM-114(проводной) 1 шт. 

Сетевой фильтр 6/5 2 шт. 

Брошюровщик 1 шт. 

Ламинатор 1 шт. 

Резак для бумаги 1 шт. 

Планшет (IPAD) 1 шт. 

Противоударный чехол для планшета 1 шт. 

Система обучения счету Нумикон 1 шт. 

Схема с формами нумикон для наложения на белую доску 1 шт. 

Ремешок для альбома PECS 2 шт. 

Альбом PECS 2 шт. 

Большой альбом PECS 2 шт. 

Папка для PECS Стационарная 1 шт.  
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Таймер электронный (TimeTrecker) 3 шт. 

Большой визуальный таймер со звуковым сигналом (AudibleTime 8-inch Timer) 6 

шт. 

Счетчик механический 3 шт. 

Счетчик реакций электронный 3 шт. 

Набор для развития моторики рук "Плетёнка" 3 шт. 

Игра "Цветные столбики "- геометрический сортер (Весёлые пирамидки) 3 шт. 

Удивляйка (№1) 2 шт. 
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Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при ТМНР – 

это система условий, обеспечивающих возможно более полное развитие всех 

видов детской деятельности, коррекцию аутистических и иных расстройств и 

становление личности ребенка. Коррекционно-развивающая предметно-

практическая среда включает ряд базовых компонентов, необходимых для 

социально-коммуникативного, физического, познавательного и художественно-

эстетического развития детей с аутизмом. Учитывая интегративно-инклюзивную 

направленность дошкольного образования детей с ТМНР, это, с одной стороны, 

традиционные для ДОО компоненты, к которым относятся: природные среды и 

объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др. С 

другой стороны, среда должна учитывать повышенные требования к 

структурированности пространства и времени, уровню речевых и 

коммуникативных возможностей, необходимости особого внимания к визуальной 

опоре в ориентировке в пространстве и организации деятельности. 

Определение базового содержания компонентов коррекционно-

развивающей предметно-практической среды современной ДОО опирается на 

деятельностно-коррекционный подход. Содержание развивающей предметной 

среды должно удовлетворять потребности актуального, ближайшего и 

перспективного развития ребёнка с ТМНР, становление его индивидуальных 

способностей. Единство педагогического процесса и преемственность этапов 

развития деятельности на начальном, основном и пропедевтическом этапах 

дошкольного возраста обеспечиваются общей системой требований к 

коррекционно-развивающей предметно-пространственной среде с учетом 

специфики коррекционно-образовательного направления группы ДОО. 

Непременным условием построения развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной образовательной организации является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми. 

Это означает, что стратегия и тактика построения жилой среды определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели воспитания.  

Паспорт группы https://disk.yandex.ru/i/_6QgFP9K9Nhkzw . 

  

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 

Программа предоставляет Организации право самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 

своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

https://disk.yandex.ru/i/_6QgFP9K9Nhkzw
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Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих к педагогическим работникам 

относятся: 

воспитатель (включая старшего),  

учитель-логопед,  

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

тьютор,  

музыкальный руководитель,  

инструктор по физической культуре.  

К учебно-вспомогательному персоналу относятся помощники воспитателя. 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ ДС №44 «Золушка».  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в МБДОУ ДС №44 «Золушка». Каждая 

группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в МБДОУ ДС №44 «Золушка».  

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются МДОУ ДС №44 «Золушка» самостоятельно в зависимости от 

содержания Программы. Реализация Программы требует осуществления 

управления, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель МБДОУ ДС №44 «Золушка» вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий.  

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ ДС №44 

«Золушка» созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в том числе их дополнительного профессионального 

образования. 

Положением об индивидуальной программе профессионального роста 

педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 44 «Золушка» Старооскольского городского округа 

(ИППР) регламентируется система профессионального роста педагогов. 

Основной целью внедрения ИППР является стимулирование 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогов, 

их профессионального развития. 
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Основные задачи:  

• определение и анализ профессионально-личностных дефицитов и точек роста, 

выявленных в ходе оценки профессиональных компетенций педагогических 

работников; 

• обучение педагогов осознанному и осмысленному проектированию 

профессионально-личностного будущего с помощью реализации ИППР; 

• повышение квалификации педагогических работников на основе выделенных 

профессиональных дефицитов; 

• содействие переходу педагогических работников и управленческих кадров в 

зону ближайшего профессионально-личностного развития, усилению 

компетентностного профиля; 

• содействие внедрению в педагогическую практику полученных 

профессиональных компетенций. 

Функции ИППР:  

• информационная – информирование об образовательной деятельности; 

• мотивационная – определение цели, ценности и результатов образования; 

• организационная – определение видов, форм, моделей, вариантов и ресурсов 

профессионального развития; 

• профессиональное саморазвитие – реализация потребности в 

профессиональном росте и развитии, самоактуализации. 

Положением о целевой модели наставничества в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саде № 44 

«Золушка» Старооскольского городского округа регламентируется система 

профессионального роста молодых педагогов. 

Целью наставничества является формирование целостной эффективной 

системы методического сопровождения и практической помощи наставляемым в 

профессиональном становлении, успешной и быстрой адаптации к условиям и 

требованиям образовательной организации и  современным требованиям в сфере 

образования в целом. 

Основные задачи наставничества: 

• развитие имеющихся знаний и умений у наставляемых в области 

предметной специализации, методики образования и воспитания детей 

дошкольного возраста, оказание им помощи в преодолении профессиональных 

затруднений, развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на них обязанности по занимаемой должности; 

• ускорение процесса адаптации наставляемых в педагогическом 

коллективе, усвоение лучших традиций образовательной организации 

и принятых правил поведения; 

• содействие профессиональному становлению, формированию 

индивидуального стиля профессиональной деятельности наставляемых. 
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Наставничество в МБДОУ ДС №44 «Золушка» предусматривает 

систематическую индивидуальную работу наставника по развитию у 

наставляемых необходимых профессиональных компетенций, осуществления 

всех видов педагогической деятельности. 

Наставником назначается педагогический работник, обладающий высоким 

уровнем профессионализма, показывающий стабильно высокие результаты 

работы, постоянно повышающий свой профессиональный уровень, владеющий 

необходимыми профессионально значимыми качествами, в том числе 

открытостью и гибкостью в общении, способностью и готовностью делиться 

профессиональным опытом.  

Наставник назначается для оказания помощи наставляемому в 

приобретении практических навыков, необходимых для педагогической работы 

по занимаемой должности, для выработки умения применять теоретические 

знания в конкретной практической работе, а также для адаптации в 

педагогическом коллективе, для формирования потребности в непрерывном 

профессиональном самообразовании и саморазвитии. 

Назначение наставника производится приказом заведующего МБДОУ ДС 

№44 «Золушка» не позднее месяца с момента принятия наставляемого на работу 

при обоюдном согласии предполагаемого наставника и наставляемого на период 

не более трёх лет. 

МБДОУ ДС №44 «Золушка» обеспечивает консультативную поддержку 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программам дополнительного образования, адаптированных 

основных образовательных программ и адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ. МБДОУ осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы.  

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет:  

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок),  

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ;  

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции.  

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых 

занятий, предусмотренных расписанием организованной образовательной 

деятельности. В это время по заданию специалистов (учителя-логопеда) 

воспитатель 
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планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, 

сенсорных способностей, предметно-практической и игровой деятельности, 

закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической 

или речевой деятельности, упражнений.  

Учитель-логопед осуществляют работу в образовательной области 

«Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии разделами АОП и рекомендациями 

специалистов. Основная функция логопеда - коррекция недостатков 

фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во 

время непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности 

с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк 

ДОУ, привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, 

наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ТМНР в 

группы компенсирующей направленности педагог-психолог участвует в 

обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для 

выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. 

Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных 

и поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих 

развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», 

определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

личностного самоопределения. 

 Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, 

испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем 

тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения 

затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие 

воспитанники включаются в малые группы для проведения психокоррекционных 

занятий. Сложность психологической структуры задержки психического 

развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач 

коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей 

работе основное внимание 

уделяет развитию познавательной сферы детей, психологу основной акцент 

следует сделать на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, 

формировании произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии 

социальных компетенций и представлений, межличностных отношений. Таким 

образом, в 

коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-

личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков 

социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира 

ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям.  
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Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие 

рекомендации, осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их 

запросу проводится индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная 

работа. Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся 

особенностей развития детей с ТМНР, причин их образовательных трудностей, а 

также обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими 

детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.  

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние 

параметров психологической готовности к школе, совместно с членами ППк ДОУ 

разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно 

образовательного маршрута ребенка.  

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач 

принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ЗПР имеет 

ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям физического 

развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, 

многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре 

проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных 

способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, 

мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия.  

В инклюзивных формах образования - при включении в группу детей с 

ограниченными возможностям здоровья - также могут быть привлечены 

дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию. 

 В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели и 

педагог-психолог работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательной деятельности. Важным 

направлением является формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об 

особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; 

ведется работа по формированию элементарных математических представлений. 

Решение задач познавательного характера способствует развитию высших 

психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой 

активности.  

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка на каждом этапе коррекционного воздействия. 
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Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и 

воспитатели, и специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе 

режимных моментов, в специально организованных образовательных ситуациях 

и беседах, в коммуникативной и игровой деятельности детей, при взаимодействии 

с родителями.  

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в 

условиях детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-

волевой сферы и становлению самосознания.  

Учитель-логопед также активно включают в свою деятельность задачи из 

этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, 

способствующие социальному развитию.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

осуществляющий часть работы по логопедической ритмике.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. Все задачи области 

«Физическое развитие» адаптированы к образовательным потребностям детей с 

ЗПР.  

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной 

работы, является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам 

реализации образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-

волевых, речевых и познавательных недостатков развития детей с ЗПР. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность 

педагога, является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательной и коррекционной 

деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью АОП ДО. 

Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с группой детей с 

ЗПР. В случае изменения рекомендаций ТПМПК по освоению АОП составляется 

АОП, содержащая планирование коррекционной деятельности для каждого 

ребенка. При не освоении АОП ДО для обучающихся с ТМНР МБДОУ ДС №44 

«Золушка» и рекомендациям ППк составляется индивидуальный 

образовательный план сопровождения для каждого ребенка с ОВЗ. 
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Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в 

образовательной организации, выполняет организационно-управленческую 

функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Его главные задачи:  

• защита прав и интересов ребенка;  

• углубленная диагностика по проблемам развития;  

• выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов;  

• консультирование всех участников образовательного процесса.  

Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. 

Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и ИОПС, 

отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также 

служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

 

3.5. Календарный план воспитательной работы 

 

Дата Событие Форма проведения Ответственные 

ЯНВАРЬ 

15-19 

января 

Колядки Музыкально-театральное 

развлечение 

Музыкальные 

руководители 

19 

января 

190 лет со дня 

рождения русского 

мецената, собирателя 

живописи С.М. 

Третьякова 

Ситуативные беседы, 

презентации, 

виртуальные экскурсии 

Педагоги старших 

дошкольных групп 

22 

января 

120 лет со дня 

рождения советского 

детского писателя А.П. 

Гайдара 

Ситуативные беседы, 

презентации, 

виртуальные экскурсии 

Педагоги старших 

дошкольных групп 

25 

января 

День российского 

студенчества 

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги 

дошкольных групп 

27 

января 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады; 

День памяти жертв 

Холокоста 

(рекомендуется 

включать в план 

воспитательной 

работы с 

дошкольниками 

Акция памяти 

«Блокадный хлеб»,  

Презентация 

«Освобождение 

Ленинграда от 

фашистских 

захватчиков» 

Педагоги старших 

дошкольных групп 
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регионально и (или) 

ситуативно). 

Дата Событие Форма проведения Ответственные 

ФЕВРАЛЬ 

2 

февраля 

День победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 году 

в Сталинградской 

битве  

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги старших 

дошкольных групп 

5 

февраля 

День освобождения 

Старого Оскола от 

немецко-фашистких 

захватчиков 

Ситуативные беседы, 

презентации, возложение 

цветов к памятникам, 

творческие конкурсы 

Педагоги 

дошкольных групп 

8 

февраля 

День российской 

науки 

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги 

дошкольных групп 

11 

февраля 

130 лет со дня 

рождения российского 

детского писателя И.А. 

Крылова 

Ситуативные беседы, 

презентации, 

игровая/театрализованная 

деятельность 

Педагоги 

дошкольных групп 

13 

февраля 

255 лет со дня 

рождения русского 

писателя и баснописца 

В.В. Бианки 

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги 

дошкольных групп 

21 

февраля 

Международный день 

родного языка 

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги 

дошкольных групп 

23 

февраля 

День защитника 

Отечества 

Спортивное развлечение, 

досуги  

Педагоги 

дошкольных групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

МАРТ 

8 марта  Международный 

женский день 

Утренники Музыкальные 

руководители 

9 марта 90 лет со дня 

рождения советского 

летчика-космонавта 

Ю. Гагарина 

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги 

дошкольных групп 

11-17 

марта 

Масленица Фольклорный праздник Музыкальные 

руководители 
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14 марта 450-летие со дня 

выхода первой 

«Азбуки» Ивана 

Фёдорова 

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги 

дошкольных групп 

18 марта День воссоединения 

Крыма с Россией 

Ситуативные беседы, 

презентации 

Педагоги старших 

дошкольных групп 

21 марта 185 лет со дня 

рождения композитора 

М.П. Мусоргского 

Музыкальная гостиная Музыкальные 

руководители 

27 марта Всемирный день 

театра 

Ситуативные беседы, 

презентации, 

театрализованная 

деятельность 

Педагоги 

дошкольных групп 

Дата Событие Форма проведения Ответственные 

АПРЕЛЬ 

7 апреля Всемирный день 

здоровья 

Спортивные досуги Инструктор по 

физической 

культуре 

12 

апреля 

День космонавтики, 

день запуска СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли 

Ситуативные беседы, 

презентации, досуги 

Педагоги старших 

дошкольных групп 

22 

апреля 

Всемирный день 

Земли 

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги 

дошкольных групп 

30 

апреля 

День пожарной 

охраны 

Тематические занятия Педагоги 

дошкольных групп 

МАЙ 

1 мая Праздник Весны и 

Труда 

Музыкально-спортивное 

развлечение 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

9 мая День Победы Музыкальный праздник, 

творческие конкурсы, 

онлайн-марафоны/акции 

Педагоги 

дошкольных групп 

13 мая День основания 

Черноморского флота  

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги старших 

дошкольных групп 

18 мая День основания 

Балтийского флота  

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги старших 

дошкольных групп 
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19 мая День детских 

общественных 

организаций России 

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги старших 

дошкольных групп 

24 мая День славянской 

письменности и 

культуры 

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги старших 

дошкольных групп 

ИЮНЬ 

1 июня Международный день 

защиты обучающихся 

Игровые развлечения Музыкальные 

руководители 

5 июня День эколога Тематические беседы, 

просмотр видеороликов, 

экскурсии по территории 

детского сада 

Педагоги 

дошкольных групп 

6 июня День рождения 

великого русского 

поэта Александра 

Сергеевича Пушкина 

(1799 - 1837), День 

русского языка 

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги старших 

дошкольных групп 

12 июня День России Игровые развлечения Инструктор по 

физической 

культуре 

22 июня День памяти и скорби Тематические акции, 

возложение цветов к 

памятникам 

Педагоги 

дошкольных групп 

Дата Событие Форма проведения Ответственные 

ИЮЛЬ 

8 июля День семьи, любви и 

верности 

Игровое развлечение Музыкальные 

руководители 

12 июля День Прохоровского 

поля - Третьего 

ратного поля России 

Ситуативные беседы, 

творческие конкурсы, 

онлайн акции 

Педагоги 

дошкольных групп 

30 июля День Военно-морского 

флота  

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги старших 

дошкольных групп 

АВГУСТ 

10 

августа 

День физкультурника Спортивные досуги Инструктор по 

физической 

культуре 

19 

августа 

Яблочный спас Развлечение  Музыкальные 

руководители 

22 

августа 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Ситуативные беседы, 

творческие конкурсы, 

онлайн акции 

Педагоги 

дошкольных групп 
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23 

августа 

День победы 

советских войск над 

немецкой армией в 

битве под Курском в 

1943 году  

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги старших 

дошкольных групп 

27 

августа 

День российского кино Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги старших 

дошкольных групп 

СЕНТЯБРЬ 

1 

сентября 

День знаний Игровые развлечения Музыкальные 

руководители 

3 

сентября 

День окончания 

Второй мировой 

войны 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги старших 

дошкольных групп 

7 

сентября 

День Бородинского 

сражения 

(рекомендуется 

включать в план 

воспитательной 

работы с 

дошкольниками 

регионально и (или) 

ситуативно) 

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги старших 

дошкольных групп 

10 

сентября 

Международный день 

памяти жертв фашизма 

Ситуативные беседы, 

презентации 

Педагоги старших 

дошкольных групп 

13 

сентября 

100 лет со дня 

рождения советской 

партизанки Зои 

Космодемьянской 

Ситуативные беседы, 

презентации 

Педагоги старших 

дошкольных групп 

27 

сентября 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

Ситуативные беседы, 

творческие конкурсы, 

онлайн акции 

Педагоги 

дошкольных групп 

Дата Событие Форма проведения Ответственные 

ОКТЯБРЬ 

1 

октября 

Международный день 

пожилых людей; 

Международный день 

музыки 

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги 

дошкольных групп 

4 

октября 

День защиты 

животных 

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги 

дошкольных групп 
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5 

октября 

День учителя Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги 

дошкольных групп 

16 

октября 

День отца в России Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги 

дошкольных групп 

25 

октября 

Международный день 

школьных библиотек 

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги 

дошкольных групп 

НОЯБРЬ 

4 ноября День народного 

единства 

Досуги, тематические 

беседы, творческие 

конкурсы 

Педагоги 

дошкольных групп 

9 ноября 205 лет со дня 

рождения писателя 

И.С. Тургенева 

Ситуативные беседы, 

презентации 

Педагоги 

дошкольных групп 

18 

ноября 

День рождения Деда 

Мороза 

Досуги, тематические 

беседы, творческие 

конкурсы 

Педагоги 

дошкольных групп 

27 

ноября 

День матери в России Досуги, тематические 

беседы, творческие 

конкурсы 

Педагоги 

дошкольных групп 

23 

ноября 

115 лет со дня 

рождения советского 

писателя Н.Н. Носова 

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги 

дошкольных групп 

30 

ноября 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Досуги, тематические 

беседы, творческие 

конкурсы 

Педагоги 

дошкольных групп 

Дата Событие Форма проведения Ответственные 

ДЕКАБРЬ 

3 

декабря 

День неизвестного 

солдата; 

Международный день 

инвалидов  

Досуги, тематические 

беседы, творческие 

конкурсы, онлайн акции 

Педагоги 

дошкольных групп 

5 

декабря 

День добровольца 

(волонтера) в России 

 

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги 

дошкольных групп 

5 

декабря 

220 лет со дня 

рождения поэта Ф.И. 

Тютчева 

Литературная гостиная Педагоги старших 

дошкольных групп 

8 

декабря 

Международный день 

художника 

 

 

Досуги, тематические 

беседы, творческие 

конкурсы 

Педагоги 

дошкольных групп 
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9 

декабря 

День Героев Отечества 

 

 

Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги 

дошкольных групп 

12 

декабря 

День Конституции РФ Ситуативные беседы, 

презентации, игровая 

деятельность 

Педагоги 

дошкольных групп 

31 

декабря 

Новый год Досуги, тематические 

беседы, творческие 

конкурсы 

Педагоги 

дошкольных групп 



117 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Режим дня в МБДОУ ДС №44 «Золушка» предусматривает 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 установлены с учетом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в МБДОУ ДС №44 «Золушка» 

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. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и 

СП 2.4.3648-20. 

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) 

Группы полного дня: 

- вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет);  

- первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет);  

- вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет);  

- средняя группа (от 4 лет до 5 лет); 

- старшая группа (от 5 лет до 6 лет);  

- подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет). 

Планирование образовательной деятельности в МБДОУ ДС №44 

«Золушка» осуществляется согласно Положению о системе планирования 

деятельности в МБДОУ ДС №44 «Золушка» - 

https://disk.yandex.ru/d/oyzw_OVy3gPRkw . 

Положение систематизирует организацию и планирование 

образовательной деятельности, регламентирует единые требования к структуре и 

содержанию планирования деятельности в ДОУ, определяет алгоритм и виды 

деятельности необходимые педагогическим работникам ДОУ для качественной 

разработки и реализации планов. 

https://disk.yandex.ru/d/oyzw_OVy3gPRkw
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Положение разработано с целью выстраивания системы взаимосвязей 

между долгосрочными, перспективными планами при сохранении возможности 

внесения корректив и чёткого прогнозирования результатов деятельности на 

планируемый период. 

Планирование образовательной и воспитательной деятельности 

основывается на календарно-тематическом планировании (в соответствии с 

темами учителя-логопеда) и календарном плане воспитательной работы. 
ТМНРписание образовательной деятельности со специалистами и ДОП 

Группа ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

№6 

(ЗПР  

4-7 

лет) 

9.25-9.50 

Муз. д-ть 

9.20-9.40 Учитель-

дефектолог (Г) 

9.40-12.30 

Учитель-

дефектолог (И) 

9.40-11.55 

Учитель-логопед 

(И/П) 

9.30-15.20 

Педагог-психолог 

(И) 

10.35-11.00 

Физ.культура 

9.20-9.40 

Учитель-

дефектолог (Г) 

9.40-12.30 

Учитель-

дефектолог (И) 

9.40-11.55 

Учитель-

логопед (И/П) 

10.45-11.10 

Физ.культура (В) 

9.20-9.40 

Учитель-

дефектолог (Г) 

9.40-12.30 

Учитель-

дефектолог (И) 

9.40-11.55 

Учитель-логопед 

(И/П) 

9.25-9.50 

Физ.культура 

9.40-11.55 

Учитель-

логопед (И/П) 

11.00-16.50 

Педагог-

психолог (И) 

15.00-16.50 

Учитель-

дефектолог (И) 

 

9.00-9.25  

Муз. д-ть 

9.20-9.40 

Учитель-

дефектолог (Г) 

9.40-12.30 

Учитель-

дефектолог (И) 

9.40-11.55 

Учитель-

логопед (И/П) 

 

Режим и распорядок дня в группе компенсирующей направленности для детей  

с расстройством аутистического спектра №13 «Вишенки» (3-7 лет) 

  на 2024-2025 учебный год 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приход детей в детский сад, 

самостоятельная игровая 

деятельность детей в центрах 

активности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Совместная с педагогом 

деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00-9.20 

9.40-10.20 

9.00-9.20 

9.40-10.20 

9.00-9.20 

9.40-10.20 

9.00-9.20 

9.40-10.20 

9.00-9.20 

9.40-10.20 

Второй завтрак 9.20-9.40 9.20-9.40 9.20-9.40 9.20-9.40 9.20-9.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.20-11.50 10.20-11.50 10.20-11.50 10.20-11.50 10.20-11.50 

Подготовка к обеду. Обед 11.50-12.40 11.50-12.40 11.50-12.40 11.50-12.40 11.50-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливание, гимнастика 
15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, 

полдник  
15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 

Сенсорные, творческие игры на 

основе самоопределения, 

совместная с педагогом 

деятельность, индивидуальная 

работа 

15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.50-17.40 16.50-17.40 16.50-17.40 16.50-17.40 16.50-17.40 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей в центрах 

активности, уход детей домой 

17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТМНР муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 44 «Золушка» Старооскольского городского округа 

(далее - АОП ДО для детей с ТМНР) разработана на основе ФАОП ДО для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Федеральная 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  утверждена приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрирован 27.01.2023 №72149) и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем 

составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ТМНР; 

- на сложившиеся традиции ДО; 

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей с ТМНР, а также возможностям педагогического коллектива и 

ДО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и подходов к 

формированию АОП ДО для обучающихся с ТМНР: 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

Цель Программы: создание условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ТМНР, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 
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Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- 

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТМНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТМНР, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТМНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТМНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТМНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТМНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТМНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТМНР, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителям (законным представителям). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 
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Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в ДО и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей с ТМНР: 

1. Цель взаимодействия педагогического коллектива ДО, которую посещает 

ребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально 

доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его 

независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной 

адаптации. 

В этом треугольнике «ребёнок - семья - организация»: 

- приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

- основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители (законные представители); 

- организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной 

особенностям ребёнка. 

2. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего 

необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что 

появляется, в частности, в обязательном ознакомлении родителей (законных 

представителей) с программами работы с ребёнком, условиями работы в ДОО, 

ходом занятий. 

3. Очень важно и в ДО, и в семье создавать и поддерживать ровную и 

доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с ТМНР уверенность в 

себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, 

воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим 

работникам и обучающимся. 

4. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в 

развитии ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. 

Это относится как к детям с типичным развитием, так и к детям с любым 

вариантом дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи 

и специалистов подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов 

к коррекции ТМНР (кроме психоаналитического). 

5. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах диагностики ТМНР и их коррекции, но учитывать при 

этом, что информации по проблеме очень много, качество её разное, очень многие 

родители (законные представители) в результате нуждаются, прежде всего, в том, 

чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в интернете 
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сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их ребёнку и почему. 

Следует подчёркивать индивидуализированный характер сопровождения, 

разъяснять невозможность «чудесного исцеления», необходимость постоянной и 

длительной работы и, одновременно, подчёркивать каждый новый успех, каждое 

достижение ребенка. 

6. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые 

занятия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме 

видеоматериалов) с обсуждением. 

7. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть 

ребёнок с аутизмом. 

Установление ребёнку диагноза «аутизм» является для родителей 

(законных представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе 

которой возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и 

полного смирения, что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к 

специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его 

будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, степень 

выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, 

работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой 

семьи. 

 


