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ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушения развития МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №105 

«Дюймовочка» (далее АОП ДОУ) разработана на основе: 

- с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 /далее 

– ФГОС ДО/; 

- с «Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена 

приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022) /далее - ФАОП ДО/ 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №105 «Дюймовочка» 

функционирует с  2012 года. 

В ДОУ: 13 групп для детей дошкольного возраста, из них 12 группы 

общеразвивающие, 1 группа для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

(ТМНР). 

Укомплектованность штатов составляет 100%, из них штатных педагогов-100%. 

Деятельность МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №105 «Дюймовочка» 

осуществляется на основе документов: 

 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 
Федерации»;  

 ФАОП ДО (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 
1022; 

 Приказом министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО);  

 Приказом министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. №31 «О внесении изменения 
в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждѐнный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155»; 

 Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 №1028 
«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования»; 

 Приказом министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Приказом министерства просвещения РФ от 1 декабря 2022 г. № 1048 «О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утверждѐнный приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно - требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

 Постановлением 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»  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

на региональном уровне: 



 

 Законом «Об образовании» Республики Татарстан №68-ЗРТ от 22 июля 2013 года; 

  Законом Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и 

других Языках в Республики Татарстан» №44 – ЗРТ 

от 28.07. 2004 года. 
на уровне дошкольного учреждения: 

 Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида №105 

«Дюймовочка» (в редакции постановления Исполнительного комитета от 28.12.2016 

№7106), в редакции постановления Исполнительного комитета от 10.10.2018 №6034, в 

редакции постановления Исполнительного комитета от 04.02.2021 №747; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 4904 (серия 16 ЛО № 

0000545), выданной Министерством образования и науки Республики Татарстан 28 

марта 2013 года; 

 Программой развития муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида №105 

«Дюймовочка». 

В АОП ДОУ содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

Каждый из разделов соответствует требованиям к структуре образовательных 

программ ФГОС ДО. 

АОП ДОУ состоит из обязательной части (60%), которая соответствует Федеральной 

адаптированной образовательной программе и части, формируемая участниками 

образовательных отношений (40%), которая ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных, региональных условий; сложившихся традиции ДОУ; выбор парциальных 

образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и ДОУ в целом. 
  



 

I. Целевой раздел. 

 

1.1.  Пояснительная записка. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для  

дошкольного образования, определяемых общими и особыми  

потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста 

 с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

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

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация 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 АОП ДО для воспитанников с ТМНР: 

1. Положение ведущей роли социальных условий среды и социальной ситуации 

развития для всех динамических изменений, происходящих в психическом развитии ребенка 

на любом возрастном этапе, когда социальные факторы рассматриваются как основные 

детерминанты детского развития. 

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

ведущее значение в формировании сугубо индивидуального "смыслообраза мира" у ребенка. 

3. Теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования специальных 

технических средств, методов и приемов для раздражения проводящих путей, 

чувствительных областей коры головного мозга и формирования межнейронных связей как 

основы развития высших психических функций. 

4. Теория имитации и подражания, а также последовательного формирования 

умственных действий. 

5. Теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поисково-

исследовательскую деятельность, в процессе которой формируется восприятие, и 

осваиваются социальные способы действий с предметами, закладывается системная и 

полисенсорная основа познания. 

6. Стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного 

поведения. 

7. Положение о социальной природе вторичных нарушений в развитии у 

обучающихся и теория социальной компенсации. 

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

коррекционно-педагогической помощи в образовании обучающихся с ТМНР и медицинских 

мероприятий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

инвалида (далее - ИПРА). 

9. Принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической 

помощи в образовании обучающихся с ТМНР, когда основой содержания коррекционно-

педагогической помощи становятся результаты всестороннего анализа состояния 

психического и физического развития. 

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

коррекционно-педагогической работы подбираются с учетом этиологии (причины), 

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

развития ребенка. 

11. Принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности, 

означающий, что коррекционно-развивающая работа должна быть ориентирована на 

закономерности коммуникативного процесса; освоение средств общения для многих 

обучающихся со сложными нарушениями предполагает использование разнообразных 

невербальных и вербальных средств с постепенным усложнением различных форм 

символизации - от реальных предметов к предметам-символам, картинкам или барельефам, 

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

речи. 

12. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когда 

специальные средства, методы и приемы обучения используются как для формирования у 

обучающихся с ТМНР новых более совершенных психологических достижений, механизмов 

компенсации, так и для развития функциональных возможностей анализаторов, коррекции 

нарушений поведения. 

13. Положение о совместно-разделенной деятельности педагогического работника и 

ребенка с ТМНР, что предполагает последовательную смену формы взаимодействия (при 

постепенной передаче инициативы от педагогического работника к ребенку) от совместной 

деятельности к совместно-разделенной, а затем самостоятельной деятельности ребенка с 

помощью или под контролем педагогического работника. 

14. Принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается в 

том, что коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 

процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ТМНР максимально 

возможной самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни; 

15. Принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос 



 

нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка 

в его саморазвитии и самоутверждении; 

16. Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей 

заключается в том, что деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных 

занятий по модели учебных предметов в школе. Содержание образовательной деятельности 

в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТМНР дошкольного 

возраста; 

17. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей); 

18. Принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных задач в 

образовании ребенка с ТМНР. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий

 осуществления образовательной деятельности 

Национально-культурные особенности: 

Национально-культурные особенности предусматривают возможность введения 

содержания, связанного с традициями Республики Татарстан. Это отвечает 

потребностям и интересам народов республики и позволяет организовывать 

образовательную деятельность, направленную на изучение природных, социокультурных и 

экономических особенностей региона. С учетом национально-культурных традиций 

осуществляется отбор произведений писателей, поэтов, композиторов, художников 

Республики Татарстан, образцов местного фольклора, народных художественных 

промыслов при ознакомлении детей с искусством, народными традициями региона. 

Цели образования в национальных, социокультурных условиях дошкольника: 

Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. 

Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего 

народа. 

Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей,

 чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа. 

Ознакомление с историей, географией РТ, расширение знаний детей о своем крае. 

Формирование социокультурной среды, соответствующей

 возрастным и индивидуальным особенностям детей, с 

учетом этнокультурных особенностей региона. 

Формирование начал культуры ЗОЖ на основе национально-культурных традиций. 

Создание благоприятных условий для восприятия татарского языка и сохранения 

государственных языков РТ; 

Климатические особенности: 

С учетом особенностей климата и природных условий определяется проведение 

режимных моментов и оздоровительных мероприятий с детьми. 

График образовательного процесса составляется на холодный и теплый периоды: 

- холодный период (сентябрь-май) – образовательный: определенный режим дня 

и планирование занятий с детьми; 

- теплый период (июнь-август) – оздоровительный: другой режим дня, 

оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

Социально-демографические особенности: 



 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями. С учетом особенностей определяются 

формы, средства образовательной деятельности. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность 

в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

Обучение детей татарскому (родному) языку ведется по учебно-методическим 

комплектам (далее УМК) по обучению детей двум государственным языкам в ДОУ на основе 

современных эффективных образовательных технологий, которые используются в ДОУ. 

Основная цель УМК ―Татарча сөйләшәбез‖ 

- формирование правильной устной татарской речи у русскоязычных детей 

дошкольного возраста. 

Основной задачей изучения татарского языка в дошкольном возрасте является 

- формирование первоначальных умений и навыков, элементарного владения 

татарским языком в устной форме. 

В процессе обучения дети должны научиться воспринимать и понимать татарскую 

речь на слух и говорить по-татарски /с учетом речевого развития ребенка, каждого 

индивидуально/ в пределах доступной  им тематики. 

УМК ―Татарча сөйләшәбез‖ разработаны для: средней, старшей и 

подготовительной к школе группе. 

Проект УМК по обучению русскоязычных детей татарскому языку состоит из 3 

частей: 

• «Минемөем» (для средней группы), 
 Начиная со средней группы, вводится обучение   татарскому языку на 

специально организованных занятиях и/ или в режимных моментах: 

• в средних группах – 1 занятие в режимных моментах. 
 

Программа Цель 

• «Татарча сөйләшәбез». Методик кулланмалар: 4-
5, 5-6 З.М. Зарипова, Р.Г. Кидрәчева, Р.С. Исаева һ.б. 

Казан, «Хәтер», 2011, 2012; 

Обучение русскоязычных 

детей татарскому языку. 

• «Туган телдә сөйләшәбез». Методик кулланма 5-7 
яшь / З.М. Зарипова,Л.Н. Вәҗиеваһ.б. - Казан, Фолиант, 

2012; 

Речевое развитие 

Детей 

• «На поляне детства». Хрестоматия для 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений и 

родителей. /Сост. К.В. Закирова - Казань,  Школа РИЦ, 

2011; 

Речевое развитие детей 

• Балалар бакчасында рус һәм башка милләт 
балаларына татар теле өйрәтү программасы»/ З.М. 

Зарипова, Р.Г. Кидрәчева, Р.С. Исаева 

һ.б. - Казань, Школа РИЦ, 2013; 

Обучение русскоя- зычных

 детей 

татарскому языку. 

 

В части АОП ДОУ, формируемой участниками образовательных отношений так же 

нашли отражение парциальные, авторские программы, проекты, технологии направленные 

на развитие детей в одной или нескольких образовательных областей, видах деятельности 

и культурных практиках, такие как: 

Образовател 

ьная область 

Парциальные программы, проекты, технологии 

«Физическое развитие»  «Здравствуй!» - автор М. Л. Лазарев. 

 «Играйте на здоровье» - авторы Волошина Л.Н., Новичкова 
Л.В. 



 

«Речевое развитие»  ««Развитие речи у детей дошкольного возраста» - автор 
— О.С. Ушакова. 

 «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» - автор 
Н.В. Нищева. 

«Познавате льное 

развитие» 
 «Формирование элементарных математических 
представлений» учебно- методический комплект, автор – И.А. 

Помораева, В.А.Позина. 

 «Дошкольная математика для детей с ОВЗ» автор – 
О.А.Романович. 

 «Ознакомление с окружающим миром» автор – И.А 
Морозова, М.А. Пушкарѐва. 

 «Наш дом — природа» - автор: Н. А. Рыжова. 

 «Я — человек»- автор С. А. Козлова. 
 

«Социально коммуника- 

тивное развитие» 
 Козлова С.А."Я - человек" 

 Князева О. Л., Стеркина Р. Б. «Я, ты, мы» 

 КнязеваО. Л., МаханеваМ. Д. «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» 

«Художест венно 

эстетическое 

развитие» 

 «Музыкальные шедевры» - автор О. П. Радынова. 

 «Театр – творчество - дети»- авторы Н. Ф. Сорокина, Л. Г. 
Миланович. 

 «Цветные ладошки» (изобразительное творчество) – автор 

Лыкова И.А. 

 ««Занятия по изобразительной деятельности в
 детском саду» Методический комплект, автор - Швайко 

Г.С. 

 

1.2. Планируемые результаты 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

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; 



 

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, произнесѐнная 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; 

9) проявление эмоционального положительного отклика на игры, направленные на 

развитие сенсорной сферы; 

10) проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой 

мелодии или голоса; 

11) дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная реакция 

на них в процессе общения со педагогическим работником по поводу действий с игрушками; 

12) передвижение в пространстве с помощью сложных координированных моторных 

актов - ползание; 

13) выполнение сложных координированных моторных актов руками - специфические 

манипуляции со знакомыми игрушками; 

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

запечатлены в памяти и часто происходят в жизни; 

15) навык подражания - отраженное повторение простого моторного акта или 

социального действия с предметом после выполнения в совместной деятельности со 

педагогическим работником; 

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



 

совершенствования восприятия и появления способности путем анализа и преобразования 

ощущений, полученных с различных анализаторов, осуществлять ориентировку в 

пространстве и ситуации; 

17) ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации 

ситуативно-деловое общение как ведущая форма сотрудничества со педагогическим 

работником; 

18) использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации; 

19) выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно окрашенной 

цепочки звуков речи (по подражанию и по памяти); 

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

цепочек) взаимосвязи между знаком и действием, знаком и предметом, умение выполнять 

действия или находить предмет путем ориентировки на знаковый эталон, либо после 

демонстрации действия педагогическим работником. 

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; 

5) точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом 

отраженно за педагогическим работником (после выполнения в совместной деятельности); 

6) усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных 

действий и их цепочек с определенной социально обусловленной закономерностью; 

7) ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности со педагогическим 

работником; 

8) ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным 

коммуникативным способом; 

9) осуществление практической ориентировки в свойствах предметов (форма, 

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

10) использование метода практических проб и последовательного применения ранее 

освоенных результативных действий для решения ситуативной практической задачи; 

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. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
5
. 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

ФАОП ДО предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по АОП ДОУ; внутренняя оценка, 

самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации АОП ДОУ решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 
                                                    

ЭРС 

Средняя группа (от 4 – 5 лет): развивается познавательный интерес о родном крае 

(животный и растительный мир), о Республике Татарстан и России. Усваивают элементы 

орнамента татарского народа (тюльпан - лалә; лист – яфрак; колокольчик – кыңгырау) 

через изобразительную деятельность и дидактические игры. Продолжается усвоение 

материала о родном городе, татарской национальной одежде (мальчик, девочка). 

Формируется интерес к произведениям татарского народа и татарским сказкам. 

Расширяется кругозор о татарских писателях: русская группа - Г.Тукай; татарская 

группа: Г.Тукай, А.Алиш, М.Джалиль. 

Проявляет интерес к татарскому языку, вслушивается, повторяет слова /в 

зависимости от речевого развития ребенка, каждого индивидуально/ 

Ребенок проявляет устойчивый интерес к татарскому языку; понимает 

обращенную речь в виде отдельных слов или предложения (в рамках предусмотренного УМК 

«Татарча сөйләшәбез» - «Учимся говорить по-татарски» /в зависимости от речевого 

развития ребенка, каждого индивидуально/ 

  



 

II.Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТМНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста с ТМНР 
6
 

 
Описание образовательной деятельности обучающихся с ТМНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

1. 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. Программный материал каждой из пяти образовательных областей изложен с 

учетом универсальных закономерностей психического развития человека, согласно которым 

каждый последующий этап психического развития характеризуется более совершенными и 

результативными взаимоотношениями ребенка с окружающей средой, а их появление 

становится возможным благодаря наличию и преобразованию психологических достижений 

предыдущего этапа развития. Определенная степень физиологической зрелости организма, 

последовательность созревания различных зон и областей коры головного мозга лежат в 

основе сложного психофизиологического механизма, определяющего высокую 

чувствительность и сензитивность ребенка к разного рода воздействиям и появлению 

характерных для данного возраста психологических достижений. Несвоевременность 

педагогических усилий, в частности реализация в процессе обучения содержания ниже или 

значительно выше актуальных психологических возможность ребенка, как и механическая 

ориентировка на возрастные нормативы не способствуют оптимальной реализации 

психологического потенциала обучающихся. 

3. У обучающихся с ТМНР в младенческом возрасте необходимо создать условия для 

формирования и совершенствования чувственной сферы, в частности ощущений и 

восприятия. Наряду с этим следует оказывать активное воздействие и стимулировать 

развитие движений, особенно координации и согласования изолированных движений между 

собой, выполнения ориентировочно-исследовательских движений рук. С их помощью 

обучающиеся начинают самостоятельно совершать ориентировочно-поисковые действия и 

активно познавать окружающий мир. 

4. Однако успешная реализация этого процесса становится возможной только при 

наличии систематического эмоционально-развивающего общения педагогического 

работника с ребенком, в ходе которого реализуется целенаправленное обучение и 

развивается способность к подражанию, создаются условия для многократного повторения 

увиденных им верных эталонов действий педагогического работника с предметом. Именно 

благодаря подражанию и повторению происходит усвоение культурно-исторического опыта, 

накопленного человечеством, и овладение социальными действиями и деятельностью в 

окружающей среде, внутри которых вырастает и развивается мышление. Подражание служит 

основой усвоения речи (жестовой, вербальной или дактильной) и знаково-символической 

функцией мышления. 



 

5. На следующем этапе психического развития обучающихся целью обучения 

является содействие формированию умения осуществлять рациональный выбор и 

самостоятельно реализовывать социальные действия для достижения собственной цели, при 

этом учитывать внешние условия среды и ситуацию, вносить в схему деятельности 

необходимые изменения. Способность ребенка решать практические задачи путем 

применения вспомогательных средств и предметов, различных схем деятельности, то есть за 

счет выполнения умственных действий или познавательной деятельности, является конечной 

целью дошкольного образования обучающихся с ТМНР. 

6. При подборе форм, методов, способов реализации содержания Программы в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать актуальные психологические достижения, 

степень снижения функциональных возможностей анализаторов и их структуру, 

индивидуальные личностные особенности и предпочтения ребенка с ТМНР. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" направлена на 

формирование у обучающихся с ТМНР системы доступной коммуникации, социальных 

способов взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми, предметным 

миром, природой, Я-сознания и положительного самовосприятия, понимания чувственной 

основы родственных и социальных отношений между людьми; становление 

самостоятельности и целенаправленности деятельности, положительных индивидуально-

личностных свойств; усвоение социальных норм поведения, основ безопасной 

жизнедеятельности, а также правил межличностного общения; овладение игровой и 

продуктивными видами деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности. Совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) формирование биологического ритма и положительного отношения к 

разнообразным сенсорным (слуховым, зрительным, тактильным, вибрационным) 

ощущениям при выполнении педагогическим работником гигиенических процедур и 

режимных моментов; 

2) поддержание социальных форм поведения при последовательной смене периодов 

сна и бодрствования, 

3) активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления; 

4) стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при насыщении; 

5) развитие умения делать паузы во время приема пищи; 

6) формирования привычки к внешнему воздействию и стимуляции потребности во 

впечатлениях и активности путем кратковременного воздействия сенсорных стимулов 

высокой интенсивности на различные анализаторы; 

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

сторону лица педагогического работника при непосредственной тактильной стимуляции; 

8) формирование ответных эмоциональных реакций при контакте с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником в различных ситуациях 

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

9) изменение положения ребенка в пространстве для формирования привычки к 

переменам в окружающей среде; 

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

воздействие со стороны родителей (законных представителей), педагогического работника; 

11) стимуляция мимических проявлений и изменения поведения при ощущении 

комфорта и дискомфорта, 

12) продолжительное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником; 

13) формирование потребности в контакте с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий. Совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) формирование умения согласовывать движения рук, удерживать предмет двумя 

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



 

при приеме пищи: делать паузы во время кормления, мимикой и поведением информировать 

педагогического работника о чувстве голода и насыщении, нежелании принимать пищу; 

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

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

текстуры; 

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

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

педагогического работника; 

4) поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, 

предметам среды и происходящему вокруг; 

5) формирование умения исследовать близко расположенное пространство 

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

(при снижении); 

6) совершенствование положительного эмоционального ответа на появление близкого 

педагогического работника, эмоциональное общение с ним; 

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: 

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 

определѐнную часть тела и (или) лица на себе, близком, игрушке; 

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 партнѐрского 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 партнѐра; 

14) совершенствование доступных способов коммуникации, расширение пассивного и 

активного словарей, привлечение внимания к речевому обращению педагогического 

работника; 

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

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



 

16) увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми 

действиями педагогического работника, обучение воспроизведению их по подражанию и 

показу; 

17) формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве 

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

18) формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания 

последовательности событий, связи событий со временем и отражение этих сведений в 

доступной коммуникативной форме; 

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

интересов; 

20) формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования 

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

брать вещи из шкафчика, убирать игрушки в емкость; 

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

Образовательная область "Физическое развитие" направлена на укрепление здоровья 

и поддержание потребности в двигательной активности, развитие у обучающихся сохранных 

двигательных возможностей, формирование новых моторных актов, социальной 

направленности движений, социальных действий с предметами, а также социально-

обусловленных жестов. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности. Совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) создание специальных условий для развития физических возможностей ребенка; 

2) формирование потребности в двигательной активности; 

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

животе; 

4) формирования умения осуществлять контроль равновесия тела при опоре на предплечья; 

5) формирование навыка группирования при изменении положения тела в пространстве; 

6) стимуляция к изменению положения при поиске сенсорного стимула; 

7) формирование умения осуществлять активные движения артикуляционного аппарата при 

кормлении; 

8) развитие направленных и содружественных движений рук с целью познания близкого 

пространства и предметов; 

9) развитие умения совершать изолированные движения пальцами; 

10) формирование потребности в поиске игрушки, ощупывающих движений ладоней рук и 

пальцев. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий. Совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) развитие равновесия и навыка контроля положения тела в различных позах: на руках у 

педагогического работника в вертикальной позе, на животе, в позе полусидя, стоя на коленях 

с поддержкой подмышки; 

2) формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный контроль положения 

тела с учетом внешних условий и ситуации (удобная поза во время кормления, при игре с 

игрушками); 

3) формирование навыка группировки и изменения положения тела в пространстве, 

самостоятельный переход из положения на спине в положение на животе; 

4) сохранение равновесия в вертикальном положении на руках педагогического работника, с 

опорой корпуса на его плечо; 

5) формирование согласованных движений рук, закрепление умения захватывать предметы, 

удерживать их, противопоставлять большой палец всем остальным, осуществлять 

исследовательские движения пальцами рук, выполнять различные по сложности социальные 

действия с игрушками (манипуляторные, специфические, орудийные и простые игровые); 

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

зрительного или перцептивного контроля; 

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



 

8) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка 

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

(развитие координированного взаимодействия в движениях рук и ног), умением сидеть; 

9) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка сохранения 

равновесия при перемещении в пространстве и выполнении различной цепочки движений, 

приподнимание корпуса тела стоя у опоры с кратковременным сохранением равновесия в 

вертикальном положении, стоя на коленях или на ногах, переход из позы стоя в позу сидя, 

лежа, в том числе группирования при падении; 

10) создание условий для укрепления мышц ног и рук: учить ребенка опираться на ножки, 

отталкиваться руками (катание на большом мяче), выносить их вперед для опоры. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности. Совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления 

работы: 

1) развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при изменении 

положении тела, в статическом положении, при выполнении движений и игровых действий; 

2) обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 

3) создание условий для совершенствования навыка самостоятельной ходьбы: изменения 

направления, скорости, преодоление и обход препятствий; 

4) формирование навыка использования физических и двигательных возможностей для 

влияния на ситуацию, при выполнении действии с предметами, в том числе в ходе 

продуктивной и игровой деятельности; 

5) формирование навыка выполнения содружественных и изолированных ритмичных 

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

педагогического работника и музыкальным ритмом; 

6) формирование умения действовать двумя руками, одной рукой, выполнять точные 

координированные движения пальцами рук, выбирать удобное положение руки для 

орудийного и предметного действия, продуктивной и игровой деятельности; 

7) формирование умения использовать свои перцептивные ощущения для ориентировки в 

пространстве во время передвижения. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. Совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за педагогическим 

работником; 

2) формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, потребности в 

разных видах двигательной деятельности; 

3) формирование умения выполнять изолированные движения кистью и пальцами рук 

согласно инструкции, подкреплѐнной образцом: стучать по столу расслабленной кистью 

правой (левой) руки; ставить руку на ребро, сгибать пальцы в кулак, выпрямлять, класть 

руку на ладонь другой руки; фиксировать одной рукой запястье другой, тереть ладони друг о 

друга; стучать ладонью по столу; соединять концевые фаланги выпрямленных пальцев рук 

("домик"); соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 

("корзиночка"). 

4) закрепление навыка и формирование привычки удерживать правильную позу и положение 

руки при обследовании предметов и ориентировке в пространстве; 

5) закрепление навыка и формирование привычки у обучающихся с нарушением зрения 

сохранять правильную позу в положении стоя, сидя за столом, в кресле, при ходьбе, при 

передвижении и действии с игрушками-каталками и игрушками-двигателями (подготовка к 

действию с тростью); 

6) развитие умения выполнять движения по инструкции; 

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

движений рук и ног при ходьбе; 

8) развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, музыкальным 

ритмом; 

9) формирование умения произвольно менять скорость и направление движения; 

10) совершенствование координации и качества движений при самостоятельном спуске и 



 

подъеме по лестнице, умения держаться за перила, поочередно переступать ногами, в том 

числе по поверхности с разным наклоном; 

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

направления и скорости движения; 

12) развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

13) развитие навыка выполнения координированных движений руками при игре с мячом 

разного размера в соответствии с созданной педагогическим работником ситуацией: бросать 

мяч одной рукой или двумя, рассчитывать силу броска, толкать от себя ногой или руками 

(сбивание кеглей), 

14) формирование навыка выполнения сложных социальных действий с предметами: 

разглаживать лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и наоборот, 

складывать лист, перелистывать, осуществлять перцептивную ориентировку, складывать 

предметы, производить изменения. 

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; 

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 шѐпотом (папапапа, пупупупуу, 

ааааа, пипипипи) с постепенным увеличением расстоянии 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; 

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); 

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). 

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; 

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; 

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

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: 

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 эмоциально-

подвижных играх, выполнения движений с речевым сопровождением в хорошо известной 

игровой ситуации (по памяти); 

11) стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития; 

12) развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным интонациям разговаривающего 

с ребенком педагогического работника; 

13) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности. Совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления 

работы: 

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

обозначением в доступной коммуникативной форме; 

2) развитие невербальных средств коммуникации: увеличение числа социальных жестов и 

мимических проявлений; 

3) формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением педагогического 

работника; 

4) привлечение внимания к речевому обращению педагогического работника; 

5) формирование умения осуществлять направленный выдох; 

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

ситуативного использования; 

7) стимулирование элементарных речевых реакций; 

8) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме в 

различных жизненных ситуациях; 

9) формирование умения соотносить предмет с его изображением (картинкой, барельефом); 

10) развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях доступными 

способами коммуникации; 

11) формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых инструкций; 



 

12) развитие слухового восприятия с использованием различных технических и игровых 

средств; 

13) развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 

глазами; 

14) поддержка желания речевого общения; 

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

16) увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 

17) для обучающихся с нарушениями слуха обучение слитному произнесению слов во фразе 

из 2 слов (в том числе облегченных) в нормальном темпе: Мама, дай (на). Тетя, дай мяч. 

Миша стоит (сидит, идѐт). 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 со педагогическим работником 

или другим ребенком не только невербальные средства, но и речевые высказывания: 

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

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

доступной коммуникативной форме; 

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

инструкции: принеси игрушки в комнату, вымой руки мылом, положи книгу в шкаф, собери 

карандаши в коробку, положи бумагу на стол; 

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

7) различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и а___, ту и тутуту. 

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

музыкальные инструменты - барабан, металлофон; 

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; 

27) формирование умения описывать предметы (животных) с указанием цвета, формы, 

величины, материала, назначения и других признаков в доступной коммуникативной форме. 

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: 

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 музыки; 

8) формирование умения информировать педагогического работника о своем предпочтении 

определенного музыкального произведения или игрушки; 

9) развитие слухового восприятия; 

10) расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных игрушек; 

11) развитие умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение и 

извлекать из музыкального инструмента звук с учетом его функциональных возможностей. 

В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления 

работы: 

1) формирование навыка тактильного обследования предмета; 

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. 

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; 

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; 

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. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 



 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

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

компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-

то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТМНР. 

Проблемы развития, которые возникают в раннем возрасте, требуют не только немедленного 

оказания адресной помощи ребенку с ТМНР специалистами в образовательном учреждении, 

но одновременно и создания специальных условий для его воспитания и развития в семье. 

Цель организации взаимодействия педагогического коллектива Организации с семьями 



 

дошкольников заключается в расширении "поля" коррекционного воздействия, обучении 

родителей (законных представителей) созданию специальных условий, жизненно 

необходимых для развития ребенка с ТМНР; оказании помощи не только ему, но и всей его 

семье; активизации ее воспитательного и реабилитационного потенциала, собственных 

ресурсов всех членов семьи, которые направляются на развитие и максимально возможное 

преодоление выявленных нарушений. 

Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с ТМНР строится на следующих 

принципах: 

семья ребенка с ТМНР рассматривается как реабилитационная структура, изначально 

обладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных условий для 

развития и воспитания ребенка; 

взаимодействие с семьей ребенка с ТМНР осуществляется в рамках комплексного и 

непрерывного сопровождения, начиная с раннего и дошкольного возраста; 

семья ребенка с ТМНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой ребенок не 

только живет, но в которой формируются его представления о себе и мире, нравственные 

качества, отношение к людям, характер межличностных связей. 

Взаимодействие с семьями обучающихся с ТМНР направлено на решение следующих задач: 

а) определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения, 

мотивирование родителей (законных представителей), а также других родственников на 

совместную работу; 

б) психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей), 

формирование у них психолого-педагогической компетентности; 

в) оптимизация самосознания родителей (законных представителей) ребенка с ТМНР, 

нейтрализация тяжелых и длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами 

психофизического развития ребенка; 

г) формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и умений 

конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТМНР посредством 

проведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в следующих 

направлениях: образовательно-просветительская работа, психологическое консультирование 

и диагностика внутрисемейных взаимоотношений, педагогическая коррекция, 

психологическая помощь. 

Образовательно-просветительская работа. 

В работе данного направления участвуют все специалисты Организации, которые в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности проводят лекции-беседы 

для родителей (законных представителей) обучающихся. Главная цель: сформировать у 

родителей (законных представителей) и других близких лиц представления об особенностях, 

динамике и перспективах развития ребенка с ТМНР, возрастных параметрах, к которым 

нужно стремиться подвести развитие ребенка (коммуникативное, социально-личностное, 

когнитивное). Способствуют установлению позитивного контакта с родителям (законным 

представителям) описание особенностей педагогических технологий, раскрытие и 

демонстрация преимущества коррекционных приемов, которые необходимо использовать в 

процессе воспитания ребенка дома. Необходимо также обратить внимание родителей 

(законных представителей) на принципы и приемы воспитания ребенка с ТМНР в семье, 

обучить родителей (законных представителей) конструктивному с ним взаимодействию. 

Важно отметить, что взаимодействие педагогических работников Организации с семьями 

дошкольников должно быть направлено не только на формирование психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и развития ребенка, но и на подготовку к их непосредственному включению в 

его коррекционно-развивающий процесс. 

В процессе взаимодействия сотрудникам Организации следует учитывать факт того, 

что родители (законные представители) обучающихся с ТМНР испытывают значительные 

трудности как психологического (межличностного и внутриличностного), так и 

педагогического (информационно-образовательного) характера. Многие традиционные 

воспитательные установки, характерные любой семье, воспринимаются отчужденно или же 

не воспринимаются. Психологическая травматизация родителей (законных представителей), 

длительное нахождение в тяжелой жизненной ситуации в значительной степени осложняют 



 

взаимодействие между семьями обучающихся и педагогическими работниками. 

Сотрудникам Организации в процессе взаимодействия с родителям (законным 

представителям) следует тактично, в деликатной форме раскрывать особенности нарушений 

развития ребенка, не требовать мгновенного принятия их рекомендаций, постепенно 

достигать поставленных целей с использованием средств рационального убеждения. 

Психологическое консультирование членов семьи направлено на определение и 

оказание психологической поддержки и помощи в решении семейных проблем, связанных с 

принятием и ценностным отношением к ребенку с ТМНР; снятие напряженности и 

психологической травматизации, возникшей у родителей (законных представителей) в связи 

с рождением в семье ребенка с инвалидностью; преодоление трудностей в отношениях 

между членами семьи, обостренных тяжестью состояния ребенка; формирование 

согласованности между членами семьи в использовании воспитательных приемов; 

коррекцию позиций родителей (законных представителей) гиперболизирующих или 

отрицающих наличие проблем у ребенка. 

Консультирование организуется в разных формах, коллективно и индивидуально, 

когда каждый из родителей (законных представителей) и других членов семьи может 

представить свою проблему специалисту отдельно. Процедура диагностики внутрисемейных 

взаимоотношений осуществляется в процессе консультирования. Она направлена на 

выявление причин, как препятствующих, так и способствующих адекватному развитию 

ребенка с ТМНР. 

Педагогическая коррекция. Важно не только проконсультировать родителей 

(законных представителей) ребенка, но и показать на практике как его нужно развивать, 

формировать предметно-практическую деятельность и представления об окружающем мире, 

организовывать игру. Осуществляя взаимодействие с родителям (законным представителям) 

в данном направлении, учитель-дефектолог решает следующие задачи: 

практическое обучение родителей (законных представителей) способам 

коррекционного ухода, приемам и методам воспитания ребенка ТМНР с учетом 

выявленных нарушений и с целью создания специальных условий его развития дома; 

формирование у родителей (законных представителей) представлений о 

специфических и возрастных особенностях, индивидуальном маршруте развития их 

собственного ребенка. 

С этой целью родителям (законным представителям) предлагается участие в разных 

формах организации коррекционно-педагогической работы: индивидуальных занятиях с 

ребенком "педагогический работник - ребенок - родители (законные представители)", 

участие в занятиях в малых группах и игровых сеансах с другими родительско-детскими 

диадами; участие в тематических семинарах-тренингах, досуговых мероприятиях. 

Организуя коррекционно-развивающие занятия "специалист - ребенок - родитель", 

учитель-дефектолог непосредственно обучает родителей (законных представителей) 

способам, приемам и методам воспитания и развития ребенка дома. Он показывает, как 

нужно правильно общаться с ребенком, используя метод эмоционально-смыслового 

комментария, описывая и планируя все действия ребенка родители (законные представители) 

должны стремиться регулярно и доступно разговаривать с ребенком, обращаться к нему с 

радостью, улыбкой на лице, комментировать происходящее и планировать совместно 

будущее). 

Учитель-дефектолог рассказывает родителям (законным представителям), как 

вызывать у ребенка интерес и помогать ему выполнять задания, поддерживать стремление 

познания и деятельности. Тематика занятий определяется учителем-дефектологом, в 

зависимости от выявленных проблем в детско-родительских отношениях и уровня их 

педагогических знаний и умений. Вовлечение членов семьи в процесс целенаправленной 

образовательной деятельности, установление партнерских отношений с семьей позволяет 

осуществлять перенос приобретенных ребенком умений и навыков в обычную жизнь; 

служит практической основой для формирования у родителей (законных представителей) 

психолого-педагогической компетентности по вопросам воспитания и развития ребенка с 

ТМНР. 

Психологическая помощь. Основная цель психологической помощи - поддержать 

семью ребенка с ТМНР, оказать ей поддержку с целью нейтрализации последствий 

психоэмоционального стресса. Задачи работы педагога-психолога в данном направлении 



 

включают: 

повышение самооценки, чувства собственного достоинства родителя; 

стабилизация и оптимизация психического состояния родителя, преодоление состояния 

"горя", "безвыходности", "безысходности", "тупиковой ситуации"; 

обновление мироощущения, самоценности "Я", понимания собственной роли в воспитании 

ребенка, сохранении семьи, понимании переживаний своих близких, принятие ситуации 

такой, какая она есть; 

определение конкретных задач перед родителем на период "здесь и теперь" (так как на 

начальных этапах во избежание срывов не стоит строить долгосрочных перспектив). 

Основным методом психокоррекционного воздействия выступает психотерапевтическая 

беседа. Содержание психотерапевтической беседы определяется также конкретной 

ситуацией взаимодействия с родителем и характером существующих у него проблем. 

Психотерапевтическая беседа используется в целях оказания психологической помощи 

родителям (законным представителям). 

Доверительный стиль общения позволяет установить с семьей "обратную связь". 

Психотерапевтическая беседа позволяет родителям (законным представителям) обрести 

уверенность в будущем своего ребенка, не чувствовать собственную "потерянность" в связи 

с проблемами ребенка, а самое главное - быть четко ориентированными на выполнение 

рекомендаций специалистов. 

С целью оказания эмоциональной поддержки семьям педагог-психолог может 

проводить групповые психотерапевтические тренинги с родителям (законным 

представителям), повышая у них самооценку и формируя чувство потребности в ребенке и 

любви к нему. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

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

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного 

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

у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

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

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

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 



  

2.2. Программа коррекционно-развивающей работы с  детьми с ТМНР  
 

Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ТМНР посредством индивидуализации и 

дифференциацииобразовательного процесса. 

 
 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации АОП ДОУ 
 

Виды детской деятельности / по ФГОС ДО/ для детей дошкольного возраста это 

игровая,  включая 

сюжетно-ролевую игру, а 

также игру с правилами и 

другие 

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

познавательно- 

исследователь-ская 

(исследования и 

экспериментирования ) 

восприятие 
художественной литературы и 

фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  

изобразительная 

(рисования,лепки, 
аппликации), 

конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал, 

музыкальная 
(восприятие и понимание 

смысла музыкаль-ных 

произведений,  пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) 

двигательная (овладение 

основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Методы реализации АОП ДОУ 

 традиционные: словесные, наглядные, практические;
 методы, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

• при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребѐнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога, чтение); 

• репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление предложений с опорой на предметную или 

предметно- схематическую модель); 

• при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 
делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

• исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование); 

• метод проектов, который способствует развитию у детей исследовательской 
активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, 

навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают 

представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 
 



  

Средства реализации АОП ДОУ 

ДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, необходимое для реализации 

АООП ДОУ и должно способствовать развитию следующих видов деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 
мячом и другое); 

• предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

• игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); коммуникативной 
(дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

• познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 
оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 

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

иллюстративный материал); 

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

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования); 

• музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). При 

реализации АООП ДОУ педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Вариативность форм, методов и средств реализации АООП ДОУ зависит не только от учѐта 

возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 
потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребѐнка в образовательном процессе. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации АООП 

ДОУ, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.4.Особенности образовательной  деятельности  

Образовательная деятельность (ОД) в ДОУ: 

ОД, осуществляемую в 

процессе организации 

различныхвидов 

детской деятельности 

ОД, 

осуществляемую           в 

ходе режимных 

процессов; 

самостоятельную 

деятельность детей 

взаимодействие с семьями детей 

 

 
Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

 педагог выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 
 ребѐнок и педагог - равноправные партнеры; 

 педагог руководит деятельностью на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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

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

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

 самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

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

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



  

Режимные моменты 

/ вечерний промежуток 

Режимные моменты 

/утренний промежуток 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно - 

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Формы реализации АОП ДОУ. Ведущий вид деятельности – игра. 
 

 

• игровые ситуации, индивидуальные игры 
и игры небольшими подгруппами; 

• беседы, развивающее общение педагога с 
детьми, 

• рассматривание картин, иллюстраций; 

• практические, проблемные ситуации, 

упражнения (по освоению культурно-- 

гигиенических навыков и культуры здоровья, 

правил и норм поведения и другие); 

• наблюдения за объектами и явлениями 
природы, трудом взрослых; 

• элементарные трудовые поручения 
(сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

• индивидуальную работу с детьми в 
соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• продуктивную деятельность (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

• оздоровительные и закаливающие 
процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность 

(подвижные игры, гимнастика и другое). 

• элементарную трудовую деятельность 
детей - поручения; 

• проведение зрелищных мероприятий, 
развлечений, праздников (театры, игры- 

драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и т.д.); 

• игровые ситуации, индивидуальные игры 

и игры небольшими подгруппами; 

• опыты и эксперименты, 
коллекционирование и другое; 

• чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и т.д. 

• слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и т.д.; 

• организация и (или) посещение выставок 
детского творчества, изобразительного 

искусства; просмотр репродукций картин и 

другого; 

• индивидуальную работу по всем видам 

деятельности; 

• работу с родителями 

Непосредственно образова- 
тельная деятельность 

/ занятия 

 

Прогулка 

 

 Самостоятельная  

 деятельность  

• экскурсии, 

• дидактические игры, игры- 
путешествия, квесты и т.д.. 

• образовательные ситуации, 

• тематические события, 

• проектная деятельность 

• проблемно-обучающие 
ситуации, 

• творческие и 
исследовательские проекты. 

• экспериментирование 

• художественное 
творчество 

• наблюдения за объектами 
и явлениями природы,; 

• подвижные игры и 
спортивные упражнения; 

• экспериментирование с 

объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с 

природным материалом); 

• элементарную трудовую 
деятельность на участке; 

• индивидуальную работу; 
• свободное общение 

педагога с детьми, 

предполагает 
самостоятельный выбор 

ребѐнком еѐ содержания, 

времени, партнеров. Педагог 

может направлять и 

поддерживать свободную 

самостоятельную 

деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, 

ситуации общения, 

поддерживать 

познавательные интересы 

детей, изменять предметно- 

развивающую среду и 

другое). 

Педагогические технологии 

• здоровьесберегающие • игровые 



  

• исследовательской деятельности • информационно-коммуникативные 

• развития познавательных процессов • технология развивающего обучения 

• проектной деятельности • психо-гимнастика; 

• сказкотерапия; • личностно-ориентированные 

• коррекционные: арттерапия, технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, 
цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Культурные 
практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в 

свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

 в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 
инициатива); 

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

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательноисследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников.
14

 
 

 

Формы взаимодействия 

Традиционные 

• информационно-аналитические: 

встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование, 

• наглядно-информационные: индивиду- 
альные и групповые консультации, роди- 

тельские собрания, оформление инфор- 

мационных стендов, дни открытых дверей, 

организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты, 

праздники и спектакли, 

• познавательные: лекции, семинары, 
семинары-практикумы, педагогические 

гостиные, 

• совместная деятельность: организации 
театральных постановок, гостиных, концер- 

тов, прогулок, экскурсий, дни добрых дел. 

Нетрадиционные 

• информационно-аналитические: блиц- 
опрос, телефон – почта доверия, виртуальная 

приѐмная, 

• наглядно-информационные: 

конференции, памятки, выпуск газет и 

фотомонтажей, брошюры, 

 

 

 

• познавательные: мастер-классы, библи- 
отеки, мультимедийные библиотеки, «Школа 

родителей», 

• совместная деятельность: участие в 
детской исследовательской и проектной 

деятельности, целевые прогулки и 
экскурсии, конкурсы. 

Направления совместной работы 



  

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие 

• речевое развитие 

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие 

 

 

 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 
взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание 

традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОУ 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

 
 

2.6. Рабочая программа воспитания 
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В основе процесса воспитания обучающихся в ДОУ лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направлениявоспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Целевой раздел.
16

 

 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 
Характеристики воспитывающей среды ДОУ, отражающие региональную специфику 

 



  

Воспитывающая среда ДОУ, строится по трем линиям: 
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 
живети получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Воспитывающая среда ДОУ является составляющей, РППС. 

Построение единой воспитывающей среды: 

- определение единых целей и задач всего коллектива педагогов ДОУ; 

- подбор единого комплекса средств (технологии, УМК и т.д.) для достижения целей и 

задач;отношения: педагоги – дети – родители и совместно полученный результат. 

Пребывание в ДОУ должно доставлять ребенку радость, а воспитательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для 

формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности др. 

Для реализации этих ориентиров педагоги: 
-воспитывают отношение к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

 

 



  

языка, стремления говорить красиво. 
-проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

-создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другимлюдям; 

- обсуждают с родителями (законными представителями) вопросы воспитания и 

включают членов семьи в совместное взаимодействие. 

Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях ДОУ осуществляется с 

помощью: 

- создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместнойдеятельности; 

- поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.); 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения и др. 

Виды и направления детской инициативы, самостоятельности, творческого 

взаимодействия: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру, где 

развиваются воображение, образное мышление; 

- инициатива, как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка 
в разные виды продуктивной деятельности – где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействиесо сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные отношения. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; давать простые задания (снимать 

страх «не справлюсь»), развивать у детей инициативу; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

- давать задания, в которых у ребенка есть личный интерес что-тоделать; 
- положительная оценка «Ты очень творческий ребенок, у тебя все получится!»; 

Научить грамотно реагировать на собственные ошибки и др. 

Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание в условиях 

развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, и упорядоченности 

деятельности. 

Приоритетные сферы деятельности развития инициативы: 

- в 5-6 лет - в общение; 

- в 6-8 лет - образовательная деятельность. 

Приемы: 

 Ситуация успеха. 

 Установки. 

 Предвосхищающая положительная оценка. 
 Собственный пример. 

 Сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств. 

 Игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие содержание, правила, 

культуру идух совместных действий, направленных на достижение цели. 

 Игры‐ представления по мотивам народных сказок о животных, по 

поэтическим ифольклорным произведениям. 

 Коллекционирование (интересных предметов). 

 Совместные со взрослыми проекты, экскурсии, творческие мероприятия и др. 

Для реализации программы воспитания, ДОУ применяет практическое руководство 

"Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе вэлектронной форме на 

платформе институт воспитания.рф. 



  

Характеристики общностей ДОУ, отражающие региональную специфику 
 

1) Ценности и цели (отражающие региональную специфику): 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная цель – объединение усилий по 

воспитанию ребенка с ОВЗ в семье и в ДОУ, и создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение кребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Детско-взрослая общность. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается ктем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормыусваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развитияличности ребенка. Здесь ребенок 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 и др. 

2) Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания и формирования ценностного отношения к 

культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 
условия нормальной жизни и развития детей. 

3) Разновозрастное взаимодействие дает возможность устанавливать контакты между 

детьми разных возрастов, разных национальностей, опосредованных особенностями каждого 

возраста, характером взаимодействия и содержанием совместной деятельности, 

адекватностью еѐ педагогического регулирования. Способствует индивидуализации личности 

ребѐнка дошкольника. Отношения между детьми разноговозраста даѐт им опыт, важный для 
дальнейшей социализации в обществе и др.  

 

Вариативные задачи воспитания, отражающие региональную специфику ДОУ 
 

1) Содействовать развитию   личности   ребенка   на   основе   национальной   культуры, 
духовности своего народа, обогащение ее культурой народов совместного проживания. 

2) Способствовать воспитанию уважения и понимания своих национальных особенностей, 
чувства собственного достоинства, как представителя своего народа. 

3) Способствовать формированию целостных знаний о родном крае, развитие творческих 
иисследовательских умений, воспитание любви и уважения к наследию малой родины. 

4)Создать условия для формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастными индивидуальным особенностям детей, с учетом ЭРС 

5)Осуществлять поддержку для формирования начал культуры ЗОЖ на основе 
национально-культурных традиций 

 
Вариативные целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы, отражающие региональную специфику 
 

Направления 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотичес- 

кое 

Родина, 

природа 

Выполняющий правила, принятые в семье, поддерживающий 

семейные традиции, с удовольствием участвующий в 

семейных торжествах, праздниках. 

Проявляющий уважительное отношение к людям. 

Испытывающий потребность в общении со взрослым как 
источником разнообразной информации о Родине, природе. 



  

Социальное Человек, 
семья, 

дружба, 

сотрудничес 

тво 

Имеющий представления о добре и зле,позитивного образа 
семьи с детьми, о дружбе в фольклоре и татарской 

литературе, милосердия и заботы о слабых членах 

общества. Формирование навыков: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности,  заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, 

умения соблюдать правила. 

Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, 

присущие девочкам и мальчикам). 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми разных национальностей. 

Демонстрирующий потребность в ответственности, 

аккуратности, добросовестности, стремление создавать 

разные материальные и духовные ценности. 

Познаватель- 
ное 

Познание Имеющий представления об отдельных элементах культуры 
народов Поволжья (язык, одежда, искусство, национальная 

кухня,игры, игрушки). 

Интересующийся обитателями государственных 

заповедников, занесенных в Красную книгу РТ, осознающий 

необходимость природоохранительной деятельности. 

Осознающий взаимосвязь культур татарского и русского 

народов. Имеющий представления о своем крае как части 

России, об основных достопримечательностях, традициях, 

труде людей. Стремящийся к общению с людьми. 

Проявляющий интерес к татарскому языку 

Физическое и 
оздоровитель- 

ное 

Здоровье, 

жизнь 
Имеющий элементарные представление о жизни,здоровье и 
физической культуре. Имеющий представление о своем теле и 

своихфизических возможностях. 

Имеющий представление о некоторых видахспорта, в том 

числе о национальном виде спорта – «Борьба на поясах» 

(кэряш) и т.д. 

Участвующий в национальных играх- состязаниях, празднике 

«Сабантуй» и др. Владеет основными движениями. 

Трудовое Труд Реализующий себя в разных видах труда и творчества. 

Участвующий в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми. Стремящийся быть полезным    о кружающим, 
испытывает радость от результатов коллективного труда. 

Этико - 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Проявляющий любознательность к элементам культуры. 

Проявляющий интерес к живописным, скульптурным, 

музыкальным и др. средствам искусства деятелей культуры 

РТ. Проявляющий интерес к вокальной, инструментальной, 

оркестровой музыке татарских композиторов. 

Имеющий первоначальные представления о, 

достопримечательностях, символике крупных городов 

региона, интересующийсяпроисхождением их названий. 



  

Содержательный раздел.
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Уклад ДОУ. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельностии 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ). 

 

Региональные характеристики уклада ДОУ 

1) Создание уклада ДОУ на основе базовых и национальных ценностей: 
Система отношений взрослых и детей, основанная на взаимном уважении и ценностях 

воспитания. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ др. 

2) События в ДОУ проектируются в соответствии с логикой календарного плана: 
на день - режим дня с возможностью гибкой подстройки под ситуацию ребенка, группы, 

на неделю — целесообразно выстраивать в зависимости от плана работы на месяц или 

квартал как ритм подготовки к праздникам; 
на месяц, на год. 

3) Образ ДОУ, еѐ особенности, символика, внешний имидж (отражающие региональную 

специфику): 

Компоненты имиджа: 

- неизменно высокое качество образовательной услуги, 

- эффективная организационная культура образовательного учреждения, включающая 

нормы, ценности, философию государственно-общественного характера управления; 

- чѐткое определение педагогическим коллективом миссии и концепции образовательного 

учреждения; 

-комфортность среды (благоприятный социально-психологический климат в коллективе и с 

другими участниками образовательных отношений, целесообразная и вариативная 

насыщенная развивающая предметно-пространственная среда учреждения с национальным 

колоритом); 

- яркая запоминающаяся, индивидуальная внешняя атрибутика, сохранение национальных 

традиций детского сада, инновационное развитие учреждение и др. 

Знакомство с современным состоянием республики, ее географическим расположением, 

природой, климатом, жизнедеятельности людей. Обогащать знания в разных сферах 

окружающей действительности. 

4) Ключевые правила ДОУ (отражающие региональную специфику): 
- формирование ценностного отношения к окружающему миру, людям другой 

национальности, себе, овладение первичными представлениями о национальных ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе; 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

ценностного содержания, полученных от взрослого и способов их реализации в различных 

видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления:любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных базовых национальных ценностей 

и др. 

 

                                                    
17 «ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ» п.49.2 стр.707 



  

- социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина республики и 

гражданина России и др. 

5) Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОУ (отражающие региональную специфику) 
Празднование дня рождения детей. 

Праздники Татарстана: 

- 30 августа День Республики 

- 6 ноября День конституции Татарстана 

- 21 февраля. Международный день родного языка 

- 26 апреля День родного языка День родного языка и день рождения великого 

татарскогопоэта и просветителя Габдуллы Тукая и др. 

Предоставлять детям возможность прослушивать песни, попеть, поводить хороводы, 

посмотреть сборник мультфильмов «В стране сказок» по мотивам произведений А. Алиша 

студии «Татармультфильм». Закладыватьосновы языковой культуры, культуры общения и 

деятельности. 

Предоставлять детям возможность рассказывать стихотворения в Международныйдень 

родного языка, на конкурсе чтецов, литературном вечере. Формировать интонационную 

выразительность речи. Дать возможность испытать чувство радости от очередного 
выступления. Развивать интерес к татарскому устному народному творчеству. 

7) Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ (отражающие региональную 

специфику): учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально- культурных, 

демографических, климатических особенностей. В процессе организации различных видов 

детской деятельности дети получают информацию о климатических особенностях региона, 

об особенностях растительного и животного мира и др. 

Демографическая ситуация. При организации образовательного процесса учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

Климатические условия. С учетом особенностями климата и природных условий 

определяется проведение режимных моментов и оздоровительных мероприятий с детьми. 

График образовательного процесса составляется на холодный и теплый периоды: холодный 

период – образовательный: определенный режим дня и планирование занятий с детьми; 

- теплый период – оздоровительный: другой режим дня, оздоровительная и культурно- 

досуговая деятельность. 

Национально-культурные традиции. С учетом национально-культурных традиций 

осуществляется отбор произведений татарских писателей, поэтов, композиторов, 

художников Татарстана, образцов местного фольклора, народных художественных 

промыслов при ознакомлении детей с искусством, народными традициями, средствами 

оздоровления и др. 

Цели образования в национальных, социокультурных условиях ребенка дошкольного возраста: 

- воспитание любви к малой Родине. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования. 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу, родному краю. 

- воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношенияк 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям) и др. 

- формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

- формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально- 

культурных традиций. 

Реализация воспитательного потенциала РППС предусматривает совместную деятельность 

участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. В этом случае среда включает в себя: 



  

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ; 
- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенностисоциокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

разных национальностей радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды,   предоставляющие   ребенку   возможность   погружения   в культуру 

Татарстана, знакомства с особенностями традиций многонационального народа региона. 

РППС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: 

двигательной, включая формы активности с учетом традиций региона, игровой (народная 

подвижная, хороводная игры), коммуникативной (общение на татарском и русском языках), 

познавательно-исследовательской (исследование и познание культурных богатств, природы 

родного края), восприятия детской литературы, народного фольклора, изобразительного 

творчества, включая татарское декоративно- прикладное искусство, конструирования, 

музыкального творчества (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений 

татарских композиторов, пение татарских песен, исполнение татарских танцев, игра на 

народных музыкальных инструментах) и др. 

8) Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОУ (учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) (отражающие 

региональную специфику): 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Создание в ДОУ языковой среды, где общение педагога – носителя языка с детьми 

происходит в естественной обстановке, во время привычной деятельности детей (в игре, в 

продуктивных видах детской деятельности, театрализованной деятельности, на прогулке, в 

режимных моментах и т.д. 

В ДОУ представлен информационный материал о республиках Поволжья - Башкортостане, 

Чувашии, Марий-Эл, Мордовии и др.: (образцы орнаментов для ИЗО деятельности, 

дидактические, подвижные игры народов РТ и других республик); информационный материал 

и наглядный материал о писателях, композиторах,художниках 

– представителях разных народов; 

-образцы национальных орнаментов, иллюстрации, картины и др. 

Знакомство детей с традициями и культурой разных народов способствует речевому, 

художественно-эстетическому, нравственному, эмоциональному и социальному воспитанию 

детей дошкольного возраста, а также укреплению связей с другими народамии культурами и 

др. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам и др.). 



  

Воспитывающая среда ДОУ. 

 

Характеристики воспитывающей среды ДОУ, отражающие региональную специфику 

 

1) Воспитывающая среда ДОУ строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Воспитывающая среда ДОУ является составляющей РППС. 

Пребывание в ДОУ должно доставлять ребенку радость, а воспитательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий 

для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности др. 

Для реализации этих ориентиров педагоги: 
-воспитывают отношение к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

-проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

-создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другимлюдям; 

-обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, 

-обсуждают с родителями (законными представителями)   вопросы воспитания и 

включают членов семьи в совместное взаимодействие. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальныеспособы фиксации их выбора); 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); планировать 

собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде и др. 
Характеристики воспитывающей среды ДОУ определяет самостоятельно. 

2) Условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества (отражающие 

региональную специфику): 

3)   Условия   для   становления    самостоятельности,    инициативности    и творческого 
взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, 
включаяразновозрастное детское сообщество (отражающие региональную специфику): 
Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях детского сада 

осуществляется с помощью: 

- создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместнойдеятельности; 

- создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.); 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения и др. 



  

Виды и направления детской инициативы, самостоятельности, творческого взаимодействия: 
- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

- инициатива, как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные отношения. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; давать простые задания (снимать 

страх «не справлюсь»); 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

- давать задания интересные или такие, в которых у ребенка есть личный интерес что- 

тоделать; 

- положительная оценка «Ты очень творческий ребенок, у тебя все получится!»; 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, и упорядоченности 

деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и 

самостоятельности ребенка. 

Для реализации программы    воспитания   ДОУ   применяет    практическое 

руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институт воспитания.рф. 

 

Общности ДОУ. 

Характеристики общностей ДОУ, отражающие региональную специфику 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослыхчленов 
семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 
воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная цель – объединение усилий по 
воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. 
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. 

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 нормыусваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь ребенок 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 и др. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания и формирования ценностного отношения к 

культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 



  

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного 

возраста всех образовательных областей, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостныйобразовательный процесс на основе духовно- нравственных и 

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

семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

Направления воспитания: 

Патриотическое направление воспитания. 

Социальное направление воспитания. 

Познавательное направление воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Трудовое направление воспитания. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Формы совместной деятельности в ДОУ. 

 

Региональные особенности работы с родителями (законными представителями) 

Педагоги ДОУ самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

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

задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволяют 

педагогам устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность 

и достигать основные целивзаимодействия ДОУ с родителями (законными 

представителями). 

Формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей), используемые в ДОУ в процессе воспитательной работы: 

- Консультирование родителей, индивидуальные беседы 

.- Общие и групповые родительские собрания. 

- Приобщение родителей к реализации тематического периода. 

- Привлечение родителей к подготовке презентаций проектов тематического 

периода. 

- Дни открытых дверей. 

- Проведение открытых просмотров образовательной деятельности. 

- Анкетирование. 

- Проведение круглых столов, мастер – классов, тренингов. 

- Оформление выставок детского художественного творчества;. 
- Издательская деятельность для родителей: выпуск тематической раздаточной 

информации педагогического просвещения в форме брошюр; стендовая информация; 

новости на сайте детского сада. 

- Совместная деятельность: проекты, семейная ассамблея, семейный театр. 

- Клубный час. 

- Мастер-классы. 

- Выставки и организация уголков для родителей. 
- Посещение семьи. 
- Родительские университеты 
- Педагогическая гостиная и др. иные формы взаимодействия, существующие в ДОУ 



  

События ДОУ. 

 

События образовательной организации, отражающие региональную специфику 

Воспитательное событие в ДОУ – 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. 

Цель – организация в ДОУ единого воспитательного пространства для 

формированиясоциального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

Приобщать к истории и культуре Татарстана и народов России в процессе 

традиционныхколлективных мероприятий. 

Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям и др. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости детского 

опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Календарные образовательные события: праздничные даты и события. Образовательные 
события как традиция: дни рождения детей, клубный час, дни здоровья и др. 

Образовательные события, запланированные воспитателем: конкурс талантов, неделя 

добрых дел, народные промыслы и др. 

 

Совместная деятельность в ДОУ. 

 

Региональные особенности совместной деятельности в образовательных ситуациях 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые при 

необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующемвозрасту варианте неограниченное количество раз. 

Эти циклы представлены следующими элементами: 

- погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.; 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Виды деятельности 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- чтение художественной литературы, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОУ можно отнести 
- Чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; музейная 
гостиная; творческие мастерские (с приглашением народных умельцев); просмотр 
видеофильмов и презентаций, совместные проекты, экскурсии и др. 

- Восприятие татарской художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной литературы различных жанров и 

видов, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Разучивание и 



  

исполнение татарских песен, театрализация по мотивам татарских народных сказок и 
произведений, драматизация, этюды-инсценировки и др. 

- Рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций татарских 

художников и писателей, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов (Татар 

мультфильм) и др. 
- Посещение детских спектаклей, выставок и др. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей с учетом национальных и культурных традиций 

региона. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах и др. 

Региональные особенности видов и форм совместной деятельности взрослого и ребенка в 

образовательных ситуациях ДОУ направлены на сохранение и развитие 

национальнойкультуры в ДОУ и в семье. 

 

Социальное партнерство. 

 
Региональные особенности социального партнерства ДОУ 
 

1) Участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

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

мероприятия и тому подобное) (отражающие региональную специфику): 
представители ГИБДД, театр кукол, детская художественная/ музыкальная школа, средняя 

образовательная школа №37, детская поликлиника №6 

2) Участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования (отражающие региональную специфику): 

Результаты социального партнерства зависят от того, насколько четко спланирована 

совместная деятельность партнеров, насколько участники взаимодействия заинтересованы 

в достижении поставленных целей и добросовестно выполняют свои обязанности. При 

правильном подходе к организации социального партнерства ДОУ получает очевидные 

преимущества: 

- встречи с представителями различных профессий; 

- совместные проекты по дошкольному образованию с целью передачи культурного 

наследиятатарского народа, развития культурного диалога; 

- организация выставок, культурных фестивалей и концертов; 

- издание брошюр, мультимедиа материалов о татарской культуре и истории на 

доступном для дошкольников материале; 
- укрепление связей с другими народами и культурами; 



  

- культурные фестивали, на которых представлены татарские традиции и народные обычаи; 
Реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами (отражающие региональную специфику): 

Оформление воспитательной среды в ДОУ, оформление стендов, уголков, центров, выставок 

в честь года родных языков и народного единства, проведение множества культурных 

мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальной культуры татарского 

народа, сохранение татарского языка, культурного наследия, развитие музейной 

деятельности и в ДОУ и др. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам 

ДОУ устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 

достигать основные цели взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста (п. 26.11.ФОП ДО). 

Проекты воспитательной направленности ДОУ планирует, организует и реализует согласно 

утвержденного плана мероприятий. 

 
 

Региональные особенности работы с родителями (законными представителями) 

 
Педагоги ДОУ самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

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

задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 

педагогам дошкольной образовательной организации устанавливать доверительные и 

партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные целивзаимодействия 

ДОУ с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. Ориентация 

на принятие семьи, нравственных устоев семьи, является одним из условий сотрудничества 

ДОУ и семьи. 

Формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей(законных 

представителей), используемые в ДОУ в процессе воспитательной работы: 

- Консультирование родителей, индивидуальные беседы 

.- Общие и групповые родительские собрания. 

- Приобщение родителей к реализации тематического периода. 

- Привлечение родителей к подготовке презентаций проектов тематического периода. 

- Дни открытых дверей. 

- Проведение открытых просмотров образовательной деятельности. 

- Анкетирование. 

- Проведение круглых столов, мастер – классов, тренингов. 

- Оформление выставок детского художественного творчества;. 

- Издательская деятельность для родителей: выпуск тематической раздаточной 

информации педагогического просвещения в форме брошюр; стендовая информация; новости 

на сайте детского сада. 

- Совместная деятельность: проекты, семейная ассамблея, семейный театр. 

- Клубный час. 

- Мастер-классы. 

- Выставки и организация уголков для родителей. 
- Посещение семьи. 
- Родительские университеты 
- Педагогическая гостиная и др. иные формы взаимодействия, существующие в ДОУ 



  

Организационный раздел.
18

 

 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- 

технические, РППС, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические) интегрируются с соответствующими пунктами 

организационного раздела АОП ДОУ. 
 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Воспитательный процесс осуществляется педагогами под общим руководством 

старшего воспитателя: 

 учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 музыкальный руководитель, 

 воспитатель по обучению детей татарскому (родному) языку. 
Старший воспитатель обеспечивает организацию всего воспитательно- 

образовательного процесса в детском саду. 

Учитель-дефектолог, воспитатели реализуют задачи по всем направлениям воспитания. 

Педагог-психолог осуществляет работу по социальному направлению воспитания. 

Музыкальный руководитель обеспечивает работу по этико-эстетическому направлению 

воспитания. 

Воспитатель по обучению детей татарскому языку – познавательное, патриотическое 

направление воспитания. 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности работы по реализации Программы воспитания. 
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II. Организационный раздел Программы 
 

 

 

 

 

3.1. Организационное обеспечение образования 

обучающихся с ОВЗ 
19

 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно 

обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому 

помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка 

соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со 

стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной 

защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 

ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить 

для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 
 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТМНР.
20

 

 

Направлениями деятельности ДОУ являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности;сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для обучающихся с ТМНР; 

 формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТМНР и заключений ПМПК. 

 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
21

 

 

ДОУ имеет право самостоятельно проектировать РППС с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 
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Региональные особенности предметно-пространственной среды ДОУ 

 
1) Знаки и символы региона: 

Государственные символы РТ. 

Государственный герб РТ. 

Государственный флаг РТ. 

Государственный гимн РТ. 

2) Компоненты среды, отражающие региональные и этнографические особенности: 
Компоненты среды ДОУ могут включать центры: 

- «Моя семья», где дети могут не только показать свои семейные фотографии, 

но исоставить семейное дерево; или наоборот уединится одному, рассматривая фото; 

- «Город мой – Набережные Челны», в котором дети могут заниматься разными 

видами деятельности, смотреть, и читать книги о городе современном и старинном; 

решать познавательные задачи о городе; путешествовать по районам города (карта); 

Набережные Челны спортивные (знакомство со спортивными достижениями земляков, с 

последними спортивными событиями); 
- «Природа нашего края», где собраны коллекции полезных ископаемых, гербарии, 

макеты природных зон, растения и животные; здесь дети проводят опыты, ведут 
наблюдения, изучают свойства предметов и материалов и утверждаются в своих 
предположениях; 

- «Хочу все знать» — зона детской художественной литературы, иллюстраций и книг 

о Казани, Москве, Республике Татарстан и соседних регионах; 

- «Игралочка»: настольно- печатные игры по теме краеведения, картотеки: «Игры 

разных народов», «Загадки народов РФ», «Пословицы, поговорки», подборка произведений и 

стихов местных авторов; 

- книга «Национальная татарская кухня»; 

- фотоальбомы, буклеты, иллюстрированные книги с изображением 

достопримечательностей столицы Республики Татарстан - города Казани; 

- - фотоальбомы с изображением городов Республики Татарстан, их 
достопримечательностями, памятными местами, градообразующими предприятиями 

- комплект костюмов по профессиям (инженер-нефтяник, строитель и др.); 

- геральдические знаки РТ и РФ (флаг, герб, гимн); 
- комплекты портретов Президента РФ, Раиса РТ, мэра города; 

- комплекты портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и др. 

выдающихсяличностей республики; 

- наглядные материалы, относящиеся к праздничным обычаям народов, населяющих 

Республику Татарстан (Каравон - русский народный праздник в РТ, Сабантуй-праздник 

плуга и др.); 

- «Большой детский атлас»; глобус; 

- документальные (познавательные, развивающие) фильмы для детей о животных и 

растениях региона; 

- набор репродукций картин о природе родного края, 

- - гербарий растений родного края (деревья - дуб, липа, сосна, осина, ель, клен и др.; 

цветущие травы (лекарственные) - зверобой, душица, крапива, душистая мята и др.; 

полевые и луговые цветы - василѐк, ромашка, колокольчик, клевер, фиалка луговая и др.), 

коллекция семян, плодов растений; 

- иллюстрации лесных (луговых) ягод (земляника лесная, клубника луговая, малина, 

черникаи др.); 

- иллюстрации с изображением диких, домашних животных обитающих в регионе; 

- картинки с изображением перелетных, зимующих, домашних птиц оьитающих в 
регионе; 

- набор фигурок животных и птиц; 

- Красная книга Республики Татарстан; 

- детские энциклопедии; 
- и т.д 



  

 

3) Компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность(отражающие региональную специфику): 

Данный компонент отражает развивающую среду, которая может быть использована в 

познавательных и оздоровительных целях, для развития у детей навыков труда и общения с 

природой, для экологического воспитания дошкольников и пропаганды экологических знаний 

среди взрослых. 

Экологический центр. Осуществляется познавательная деятельность, воспитывается 

эмоциональное отношение к живым организмам. Цветники, огород, уголок леса, уголок луга, 

экологическая тропа - интересная форма работы по экологическому воспитанию. Календарь 

природы - элемент среды, который есть в каждой группе. В уголке книги подобраны 

различные произведения познавательной и художественной литературы, знакомящие детей 

с миром животных, птиц, насекомых, разнообразием растений, овощей и фруктов и др. 

Развивать и воспитывать у ребенка: 

- интерес к природе родного края, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 
- чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным 

ресурсам. 

- умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды и 

бережного обращения с ресурсами. 

- начальные знания об охране природы. 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека. 

Представления об особенностях здорового образа жизни. 

- познакомить с государственными заповедниками, их обитателями, представителями 

флоры и фауны, занесенными в Красную книгу РТ. Развивать любознательность, довести 

до сознания детей необходимость бережного отношения к редким представителям 

животного и растительного мира. 

- познакомить с обитателями рек и озер Татарстана. Рассказать о значении рек, 

родников в жизни человека. Вызвать желание содержать в чистоте водные ресурсы 
республики и др. 

 

4) Компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радостьобщения с семьей (отражающие региональную специфику): 

В групповых и помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группыв соответствии со своими интересами. 

 

5) Компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира (отражающие 

региональную специфику): 

Для эффективной реализации воспитательных задач необходимо техническое и 

мультимедийное сопровождение, использование специального оборудования, учебно- 

методических комплектов, включая УМК «Татарча сөйләшәбез», комплект различных 

развивающих игр, современных средств образования и др. 

 

6) Компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а 

такжеотражающие ценности труда в жизни человека и государства 

Педагоги детского сада учитывают основные аспекты руководства трудовой деятельностью 

детей, а именно: 

- следят за тем, чтобы все поручения и их содержание соответствовали возрастным 

и индивидуальным возможностям детей; 
- строго соблюдают нормы нагрузки, выполняемой детьми, не допуская их перегрузки и 



  

переутомления; 
- постепенно расширяют самостоятельность детей; 

- направляют внимание и усилия детей на качественное выполнение трудовых 
действий; 

- формируют способность бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей и др. 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующеенастроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда,желанием приносить пользу людям и др. 

 

7) Компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта (отражающие 

региональную специфику): 

- картотека подвижных игр народов Поволжья; 

- атрибуты для национальных игр-состязаний (мешки, длинные палки, горшки, 

полотенца,вѐдра с коромыслами, ложки и др.); 

- картотека игр из цикла «Сабантуй»; 

- мультипликационные фильмы о пользе здорового образа жизни, про здоровое 
питание; 

- печатные и/или электронные наборы демонстрационных материалов о видах 

спорта и известных спортивных командах: по хоккею «Ак барс», по футболу «Рубин», по 

баскетболу «Уникс», по волейболу «Зенит», «Динамо» и др. 

 

8) Компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа 

(отражающие региональную специфику): 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

культурными традициями родного края является необходимым условием воспитания любвик 

Родине, гордости за нее, культуры поведения в обществе. РППС детского сада предполагает 

создание в группах: 

– краеведческих уголков, в которых представлены разнообразные материалы (объекты 
окружающего мира, предметы старины, куклы в народных костюмах своего края, альбомы 

«Родной край раньше и сейчас», «Моя малая родина», «Ими гордится Родина»); 

– патриотических уголков с символикой России и малой родины, портретами президента 

России, а также картами России и малой родины; 
– книжных уголков, содержащих литературные произведения   писателей   и поэтов 
своего края; 

- фольклорные произведения; 
– музыкальных уголков, где представлены народные музыкальные инструменты, а 

такжемузыкальный материал (колыбельные, народные песни); 

– уголков изобразительной деятельности с образцами росписей, народных игрушек, 

репродукциями картин известных художников своего края, а также необходимым 

материалом для самостоятельной работы; 

– спортивных уголков с информацией о спортсменах, прославивших родной край своими 

достижениями в спорте, атрибутами к народным подвижным играм; 
– уголков природы с гербариями растений, иллюстрациями растений и животных, 

распространенных в регионе, а также тех, которые занесены в Красную книгу; 

– и т.д. 
В холле детского сада резмещен стен с геральдикой России и региона. 



  

3.4. Организация образовательного процесса 

 

 
Режим пребывания детей в ДОУ /режим корректируется ежегодно, в связи с наличием в ДОУ 

большого количества групп/ 

 

Холодный период 
 

 
Мероприятия в дошкольном учреждении средняя 

группа 

Приѐм детей, утренняя прогулка, работа с родителями, игры, 

индивидуальная работа. 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 

Завтрак. 
 

Игровая деятельность. 

Подготовка к образовательной деятельности. Первая 

образовательная деятельность. 

Проветривание. 

Вторая образовательная деятельность. 

 

Гигиенические процедуры. 

Второй завтрак. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры Подготовка 

к обеду 

Обед. 

 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 

Дневной сон. 

Постепенный подъѐм детей, гимнастика после сна, профилактика 

плоскостопия, закаливающие, гигиенические процедуры. 

 

Полдник. 

Игровая деятельность детей, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры. 
Ужин. 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка: игровая деятельность детей, уход домой. 

6.00-7.40 
 

7.40-8.00 

8.00-8.10 

8.10-8.30 

 

8.30-8.50 

8.50-9.00 

9.00-9.20 

9.20-9.30 
9.30-9.50 

 

9.50-10.00 

10.00-10.10 

10.10-10.20 

10.20-11.20 

11.20-11.30 

11.30-11.40 

11.40-12.10 

 

12.10-12.20 

12.20-15.00 

15.00-15.15 

 
 

15.15-15.30 

15.30-16.20 

 

16.20-16.30 

16.30-16.50 

16.50-17.00 
17.00-18.00 

 

 

 
 

Мероприятия в дошкольном учреждении старшая 

группа 

подготовит- я 

группа 

 

Приѐм детей, утренняя прогулка, работа с родителями, 
игры, индивидуальная работа. 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 

Завтрак. 

 

6.00-7.50 

 

7.50-8.10 

8.10-8.20 

8.20-8.40 

 

6.00-8.00 

 

8.00-8.20 

8.20-8.30 

8.30-8.50 



  

Подготовка к образовательной деятельности. 
Первая образовательная деятельность. 

Проветривание. 

Вторая образовательная деятельность. 

Проветривание. 

Третья образовательная деятельность. 

Гигиенические процедуры, второй завтрак 
 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

Подготовка к обеду 

Обед. 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 

Дневной сон. 

 

Постепенный подъѐм детей, гимнастика после сна, 

профилактика плоскостопия, закаливающие, 

гигиенические процедуры. 

Полдник. 

Подготовка к образовательной деятельности 

Образовательная деятельность 
Игровая, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми. 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры. 

Ужин. 

 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка: игровая деятельность детей, уход домой. 

8.40-9.00 
9.00-9.25 

9.25-9.35 

9.35-10.00 

10.00-10.10 

 

10.10-10.20 

 

10.20-10.30 

10.30-11.40 

11.40-11.50 

11.50-12.00 

12.00-12.30 

12.30-12.40 

12.40-15.10 

 

15.10-15.20 

 
 

15.20-15.30 

15.30-15.40 

15.40-16.05 

16.05-16.30 

 

16.30-16.40 

16.40-17.00 

 

17.00-17.10 
17.10-18.00 

8.50-9.00 
9.00-9.30 

9.30-9.40 

9.40-10.10 

10.10-10.20 

10.20-10.50 

10.50-11.00 

 

11.00-11.10 

11.10-12.00 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.20-12.50 

12.50-13.00 

13.00-15.30 

 

15.30-15.40 

 
 

15.40-15.50 

 
 

15.50-16.35 

 

16.35-16.45 

16.45-17.05 

 

17.05-17.15 
17.15-18.00 

 

Теплый период 

Мероприятия в дошкольном учреждении 
средняя 

группа 

старшая 

группа 

Утренняя прогулка: приѐм детей, фильтр, работа с 

родителями, игры, индивидуальная работа. 

 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

Завтрак 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка: игровая деятельность детей, индивидуальная 

работа с детьми, художественное творчество, 

самостоятельная деятельность 

Второй завтрак 
 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 

Обед. 

 

Подготовка ко сну 

Дневной сон. 

Постепенный подъѐм детей, закаливающие процедуры. 

 

Полдник. 
Прогулка: игровая деятельность детей, индивидуальная 

6.00-7.50 

 
 

7.50-8.10 

8.10-8.20 

8.20-8.40 

 

8.40 -9.00 

9.00-11.30 

 
 

10.00-10.10 

 

11.30-11.40 

11.40-11.50 

11.50-12.20 

 

12.20-12.30 

12.30-15.00 

15.00-15.15 

 

15.15-15.30 
15.30-16.20 

6.00-8.10 

 
 

8.10-8.30 

8.30-8.40 

8.40-9.00 

 

9.00-9.10 

9.10-11.50 

 
 

10.00-10.10 

 

11.50-12.00 

12.00-12.10 

12.10-12.40 

 

12.40-12.50 

12.50-15.20 

15.20-15.30 

 

15.30-15.40 
15.40-16.20 



  

работа с детьми, самостоятельная деятельность 
 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 

Ужин. 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка: игровая деятельность детей, уход домой. 

 
 

16.20-16.30 

16.30-16.50 

16.50-17.00 
17.00-18.00 

 
 

16.20-16.30 

16.30-16.50 

16.50-17.00 
17.00-18.00 

 

Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности) 

 

Содержание 
Периодичн 

ость 
Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в адаптационные 

период, создание комфортного режима 

 

Ежедневно 
Воспитатели, 

педагог-психолог, 
медсестра 

В течение 

года 

Определение оптимальной  нагрузки на 

ребенка, с  учетом возрастных  и 
индивидуальных особенностей 

 
Педагог-психолог, 

врач 

В течение 

года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в 
неделю 

Инструктор по 
ФИЗО/воспитатели 

В течение 
Года 

Корригирующая гимнастика после дневного 
сна 

Ежедневно Воспитатели, 
медсестра 

В течение 
Года 

Прогулки с включением подвижных игр Ежедневно Воспитатели В течение 
Года 

Музыкальные занятия 
2 раза в 
неделю 

Музыкальный 
руководитель 

В течение 
Года 

Спортивный досуг 
По плану Инструктор по 

ФИЗО/воспитатели 
В течение 

Года 

 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

перед 

завтраком 

Инструктор по 

ФИЗО/воспитатели 

В течение 

года 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика, 
Динамические паузы 

Ежедневно Воспитатели В течение 
Года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релаксации: минуты 
тишины, музыкальные паузы 

Ежедневно Воспитатели 
В течение 

Года 

Профилактика заболеваемости 

 
 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

3 раза в день 

во время 

утренней 

зарядки, 
после сна 

 

Воспитатели 

контроль 

медработника 

 
В течение 

года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная одежда, 
одежда соответствует сезону года) 

Ежедневно Воспитатели 
В течение 

Года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели 
В течение 

Года 

Хождение босиком по «дорожке здоровья» 
Ежедневно, 
после сна 

Воспитатели 
В течение 

Года 

Обширное умывание 
Ежедневно, 
после сна 

Воспитатели 
В течение 

Года 



  

Содержание 
Периодичн 

ость 
Ответственные Время 

 
 

Игры с водой 

Эксперимент 

ально- 

исследовател 

ьская 
деятельность 

 
 

Воспитатели 

 
Июнь – 

август 

Гимнастика пробуждения 
После сна в 

группе 
Воспитатели 

В течение 
Года 

Полоскание зева кипяченой охлажденной 

водой со средней группы 

После 

каждого 
приема пищи 

Воспитатели, 

помощники 
воспитателей 

В течение 

года 

Организация питания 

Сбалансированное питание в соответствии с 
действующими нормами 

Ежедневно Медработник 
В течение 

Года 
 

Организация оздоровления и закаливания 

 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин в 
день) 

   3-7лет 

Утренняя гимнастика 
(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 
физическими упражнениями 

 не менее 
10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 
помещении 

 
Воздушная ванна 

 
В течение дня 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохож-дение с использованием 

ребристой доски, массаж-ных 

ковриков, каната и т.п 

  

20 - средняя 

25 - старшая 
30 – подготовит. 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 
20 - средняя 

25 - старшая 

30 – подготовит. 

Прогулка в первой и второй 
половинах дня 

Сочетание свето-воздуш-ной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 3 раза в день 

с учетом погодных 
условий 

Полоскание горла (рта) после 

обеда 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

 со средней группы 

Подготовка и сама 
Процедура 

 
Дневной сон 

Воздушная ванна с учетом сезона 

года и индивидуальных 
особенностей ребенка 

 
не менее 2,5 час 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 
( воздушная ванна) 

  

5-10 

 
Закаливание после дневного сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширен-ное» 

умывание, обтирание и др.), 

полоскание горла 

  
5-10 



  

3.5. Кадровые условия 
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Для реализации Программы ДОУ укомплектована квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,

 административно-хозяйственными 

работниками. 

Введены   в   действие   должностные   инструкции   «Воспитатель», 
«Инструктор по физической культуре», «Педагог-психолог», «Учитель- 

логопед»,    Учитель     –     дефектолог»     в    соответствии     с     введенным     в    действие 

«Профессиональным стандартом: «Воспитатель», «Педагог-психолог», «Инструктор по 

физической культуре», «Учитель-дефектолог». Должностные инструкции остальных 

педагогических работников разработаны на основании «ЕКС должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» и работников образовательных организаций». Должностные инструкции всех 

педагогических работников предусматривают осуществление работы по всем образовательным 

областям. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в 

течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Для преодоления задержки психического развития в группе работает учитель- дефектолог 

(олигофренопедагог), имеющий высшее дефектологическое образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог (с соответствующим 

высшим образованием). 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой предусмотрены 

различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер- классы, вебинары, 

стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое). 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством старшего воспитателя: 

 учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 музыкальный руководитель, 

 воспитатель по обучению детей татарскому (родному) языку. 

На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное образование. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с образовательной программой дошкольной образовательной 

организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТМНР, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с консилиумом 

образовательной организации, семьями детей с ТМНР и различными социальными партнерами. 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно-

развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность членов 

педагогического коллектива группы. 

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его занятия 

включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности. Учитель-

дефектолог реализует следующие направления: 

− формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 
специфических особенностей развития детей с ТМНР; 

− формирование элементарных математических представлений; 
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− проводит занятия, направленные на речевое развитие, подготовку к обучению грамоте. 
Учитель-дефектолог проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия (с 2-3 

детьми), решая задачи профилактики и коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, 

познавательного и речевого развития, формирования общей структуры деятельности у детей с 

ТМНР. 

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, с обязательным повышением квалификации в 
области оказания помощи детям с задержкой психического развития. 

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 

непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со 

специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В это время по 

заданию специалистов (учителя-дефектолога) воспитатель 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. 

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-

развивающую, консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу 

ПМПк (консилиума), 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. 

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 ПМПк разрабатывает рекомендации 

для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-дефектолог, педагог-психолог реализуют следующие профессиональные 
функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют карту индивидуального развития ребѐнка; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с 

группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору по 

физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что психомоторное 

развитие детей с ТМНР 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. 

Воспитатель по обучению детей татарскому языку – работа по ЭРС и обучению детей 

татарскому (родному) языку 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования. 
 

 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой образовательной 

области в соответствии с ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учитель-

дефектолог, воспитатели, 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. 

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-дефектолог также активно включает в свою деятельность задачи из этой области: 

создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, способствующие социальному 

развитию, например, тема «Моя семья». 

В образовательной   области   «Художественно-эстетическое   развитие»   принимают 



  

участие воспитатели, музыкальный руководитель. 
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 ТМНР. 

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 ТМНР. 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересованными, 

активными и действенными участниками образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного общения ребенком в 

соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) ДОУ 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 разрабатывает и утверждает 

индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет 

консультативные функции, а также служит для повышения компетенции педагогических кадров, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк также 

обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной 

работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-

развивающих программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации 

для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями 

воспитанников. 

 

3.6. Материально-технические условия 
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В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

 возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения ОП; 

 выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3 /2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим 

до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21 

 выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 
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В ДОУ имеется современная информационно–техническая база: электронная почта, доступ к 
сети Интерне, технические средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, видеокамера, 

копировальная техника. В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №105 «Дюймовочка» 

имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения современных требований по 

делопроизводству, документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне 

используются возможности мультимедиа и слайд проектирования 

. 

№ Наименование оборудования Кол-во 

1 Персональный компьютер 6 шт. 

2 Ноутбук 14 шт. 

3 Сканер, принтер, ксерокс 4 шт. 

4 Интерактивная доска 1 шт. 

5 Музыкальный центр 1 шт. 

6 Музыкальная колонка 2 шт. 

7 Проектор, экран для проекции 4 шт. 

8 Мольберт 15 шт. 

9. Флипчарт 1 шт. 

 

Здание ДОУ: 

- 13 групповых помещений, 

- методический кабинет, который является информационно-аналитическим центром 

детского сада, 

- кабинет педагога-психолога - обеспечение полноценного психического развития ребенка; 

коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере, 

- кабинет по обучению детей татарскому (родному) языку и мини музей – обучение 

татарскому (родному) языку, 

- музыкальный зал - полноценное и эффективное осуществление работы по музыкально- 

эстетическому направлению, 

- физкультурный зал - полноценное и эффективное осуществление физкультурно- 

оздоровительной работы, 

- кабинет дополнительного образования. 

Для работы с детьми с задержкой психического развития в ДОУ имеются 

- кабинеты учителя-дефектолога - осуществление коррекционной работы с детьми с 

задержкой психического развития, 

Для организации профилактической и оздоровительной работы в ДОУ функционирует 

медицинский блок: кабинеты старшей медицинской сестры, процедурный и изолятор, которые 

оснащены достаточным количеством медицинского оборудования и инвентаря 

На территории ДОУ 

- 13 прогулочных площадок, 
- оборудованная современным спортивным оборудованием спортивная площадка; 

- созданы оптимальные условия для экологического воспитания детей: цветочные клумбы, 

огород, уголок леса, луга, экологическая тропа (и за территорией ДОУ), где дети совместно с 

педагогами и родителями осуществляют эколого-трудовую деятельность в течение всего года 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ТМНР, педагогической, 
административной и хозяйственной деятельности Организация оснащена и оборудована: 

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 

музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно- 

исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и 

других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной 

литературой по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми 

с ОВЗ, в том числе с ТМНР; 
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Кабинет учителя 
дефектолога  

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему 
развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ТМНР. 

Игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 

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

которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса детей с ТМНР 

 

Познавательное развитие 

Касицына М.А. Рисующий гномик. Методика и планирование работы по формированию 

графических навыков и умений у детей младшего дошкольного возраста с. – М.: Издательство 

Гном и Д, 2005 

Касицына М.А. Рисующий гномик. Альбомы по формированию графических навыков и умений у 

детей младшего дошкольного возраста с . – М.: Издательство Гном и Д , 2017 

Касицына М.А., Смирнова В.Д. Дошкольная математика. 1-й год обучения. 2-й год обучения. 

Учебно-практическое пособие для педагогов и родителей. – М.: Издательство Гном и Д, 2001 

Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 – 6 лет; 6 – 7 лет с ТМНР. – М.: Мозаика – Синтез 2008 

Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5 – 6 лет; 6 – 7 лет . – М.: Мозаика – Синтез 2007 

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

средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа – М.: Мозаика – Синтез, 2017 

Романович О.А. Дошкольная математика для детей 3 – 4 лет; 4 – 5 лет; 5 – 6 лет; 6 – 7 лет с ОВЗ: 

конспекты занятий; Альбомы упражнений с разрезным раздаточным и демонстрационным 

материалом – М.: Издательство Гном, 2021 

Романович О.А. Диагностика математических знаний у дошкольников 3-7 лет: определение 

целевых ориентиров обучения. Карта обследования. Картинный материал. М.: Издательство Гном, 

2018 

Используемое в работе воспитателями 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. - Организация непосредственной 
образовательной деятельности в подготовительной группе детского сада. – Воронеж.: 

Учитель,2009 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. - Организация непосредственной 

образовательной деятельности в подготовительной группе детского сада. – Воронеж.: 

Музыкальный зал  

Физкультурный зал, 
спортивная площадка  
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Учитель,2007. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 
работы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Волочкова В.Н, Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. - 

Практическое пособия для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С.,2006 

Волчкова В.Н, Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Математика. – Воронеж, ТЦ «Учитель», 2009 

Вострухина Т. В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет - М.: ТЦ 

СФЕРА, 2015. 

Дыбина О.В, Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе 

группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада - М.: 
Мозаика-Синтез, 2011 

Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников. – М.: Просвещение, 1992 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Подготовительная группа. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2015 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Старшая группа. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2015 

Зубкова Н. М. «Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей от 3 до 7 лет» — 

СПб.: Речь, 2006. 

Каушкаль О.Н., Карпеевой М.В. Формирование целостной картины мира. 

Подготовительная группа. - М.: Центр педагогического образования, 2016. 

Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. «Формирование целостной картины мира». Старшая группа – М.: 

Центр педагогического образования. 2018 

Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду – М.: Просвещение, 1985 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – М.: Просвещение, 

1985  

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999.. 

Морозова И.Д, Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений с 

детьми 5-6 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 5-6 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2010 Новикова В.П. 

Математика в детском саду. 6-7 лет-М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром – 

М.: Мозаика-Синтез,  2012 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе детского сада – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Рузина М.С., С.Ю.Афонькин. Страна пальчиковых игр: Развивающие игры и оригами для детей и 

взрослых.- СПб.: КРИСТАЛ, 1997. 

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

школе группа. – М.: Мозаика-Синтез,2019. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. –М.: 
Мозаика-Синтез,2019 

Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях – М.: ТЦ «Сфера»,2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о временах года.- М.: ТЦ «Сфера», 2019. 

Шорыгина Т.А. Беседы о насекомых с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2019. 

Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. - М.: ТЦ Сфера, 2012 

Шорыгина Т.А. Беседы об экономике. - М.: ТЦ Сфера, 2017 

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010 



  

Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2005. 
Шорыгина Т.А. Кустарники. Какие они? М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004. Шорыгина Т.А. 

Профессии. Какие они? М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2005. Шорыгина Т.А. Птицы. Какие 

они? М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004. 

 

Речевое развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: средний возраст, старший возраст, 

подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика - Синтез, 2018. 

Гризик Т.И.,Климанова Л.Ф., Тимощук Л.Е. Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте - М.- Просвещение, 2006 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине 

/ И.Н. Лебедева. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009 

Маханѐва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей: 4-5 лет; 5-7 лет. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2019 

Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 6 – 7 лет с ТМНР. – М.: Мозаика – Синтез, 2007 

Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. Фонематика. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4 

– 5 лет; – М.:Мозаика – Синтез, 2010 

Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ТМНР. – М.: Мозаика – Синтез, 2007 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4 – 5 лет; 5 – 6 лет; 6 – 7 лет с ОНР. М.: 

Мозаика – Синтез, 2007 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6 – 7 лет. Подготовительная к школе группа. – М.: ТЦ Сфера, 

2020 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 – 5 лет; 5 – 7 лет – М.: ТЦ Сфера, 2016 

Ушакова О.С., Арушанова А.Г., Максаков А.И., Струнина Е.М., Юртайкина Т.М. Занятие по 

развитие речи в детском саду - М.: Совершенство, 2001 
  

 
Социально-коммуникативное развитие 

Абрамова Л.В. Социально - коммуникативное развитие дошкольников. 5- 6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Алямовская В.Г., Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Ребенок за столом. Методическое пособие по 

формированию культурно-гигиенических навыков М.: ТЦ «Сфера», 2005 

Арамина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. – М.: 

Скрипторий, 2007 

Ахмадиева Р.Ш., Воронина Е.Е. Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного 

поведения на дорогах. – Казань, ГУ «Научный центр БЖД», 2008 

Белая К. Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016. 

Веракса Н.Е, Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

- М.: Синтез, 2012 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Как обеспечить безопасность дошкольников. - М.: Просвещение, 2001 

Комарова Т.С., Куцакова Л,В,, Павлова Л,Ю, Трудовое воспитание в детском саду. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка-дошкольника. Пособие для педагогов. – 

М.: Владос, 2003. 

.Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Основы безопасного поведения дошкольников. – Волгоград: Учитель, 2010 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7лет – М.:Мозаика-Синтез, 

2015. 
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста.  – М.: Просвещение, 



  

2000.  
Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2006 

Шорыгина Т.А.. Беседы о правах ребенка: Методическое пособие для занятий с детьми 5- 

10 лет/ – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Шорыгина Т.А. Беседы о мальчиках и девочках. - М.: ТЦ «Сфера», 2019. 
Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет..-М.:ТЦ Сфера, 2007. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: «Мозаика синтез», 
2004 

Бондаренко Т.М. Организация образовательной деятельности «Художественное 

творчество». – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А, 2012 

Давыдова Г. Н. Пластилинография. – М.: Скрипторий, 2008. 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1. - М.: Издательство 

Скрипторий 2003., 2007. 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. - М.: Издательство 

Скрипторий 2003., 2007. 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования. – М.: 2010. 

Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. - Я.: Академия развития, 2006. Колдина 

Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2010 Колдина Д.Н. Лепка с 

детьми 6-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2010 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 

лет – М.: Мозаика-Синтез, 2010 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6 - 7лет - М.: Мозаика-синтез» 2018 

Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 Комарова

 Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа. 

– М.: М.: Мозаика-Синтез. 2018 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М: М.: Мозаика-синтез» 

2007 

Куцакова Л.В. Конструирование из  строительного материала. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

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

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Лиштван З.В. Конструирование. - М: Просвещение, 1990. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду - М.: ТЦ «Сфера», 2001 

Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада. ИЗО. - Воронеж: 

ИП Лакоценина Н.А, 2014 

Петрова И. М. Объемная аппликация. – СПб.: «Детство-Пресс». 2006 

Петрова И.М. Аппликация для дошкольников. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 Петрова 

И.М. Волшебные полоски. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

Петрова И.М. Объемная аппликация. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 Сержантова 
Т.Б. Оригами. Новые модели. -М.: Айрис -пресс.,2004. Соколова С.В. Оригами для 

самых маленьких - СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

Тарабарина Т.И Оригами и развитие ребенка – Ярославль.: «Академия развития», 2007. Утробина 

К.К. Увлекательное рисование методом «тычка» с детьми 5-7 лет. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 

Чудесные поделки из бумаги. – М.: Просвещение, 1992. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003 

 

Физическое развитие 



  

Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных образовательных 
учреждениях. - М.: Айрис-пресс, 2008. 

Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 5-6 лет – М.: ТЦ «Сфера», 2008 

Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет – М.: ТЦ «Сфера», 2008 

Маханева М.Д. С физкультурой дружить - здоровым быть – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2011 

 

2002. 
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет – М.: Владос, 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2012. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа 

детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Соколова Ю.А. Игры с пальчиками - М.: «Эксмо», 2009. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду — М.: Мозаика-Синтез, 2005- 

2010. 

 

2010. 

 

2018 

 
 

2009. 

 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008- 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Сулим Е.В. Детский фитнес. Физическое развитие детей 5-7 лет - М.: ТЦ «Сфера», 2014 

Формы оздоровления детей 4-7 лет / авт.-сост. Е.И.Подольская. – Волгоград: Учитель, 

 

Шорыгина Т.А. Беседы здоровье. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении – М.: Владос,2001. 

 

3.8. Взаимодействие с социумом. 

Цель: способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны 

общества и государства, содействовать развитию и формированию социальных навыков у 
детей, укреплению их здоровья и благополучия. 

НГПУ, НЧПК, 
«Академия менеджмента» 

- семинары 
- творческие мастерские 

- круглые столы 
- конференции 

Музыкальная школа № 2 - концерты 

Детская библиотека - экскурсии 
- выставки работ 

- посещение тематических 

выставок 

Городской дворец творчества детей и молодежи № 1 - участие в конкурсах, выставках 

Детская поликлиника № 6 - диспансеризация 
- работа по оздоровлению детей 

- контроль за здоровьем детей 
- осмотр узкими специалистами 

ЦПМСС № 85 - семинары 
- творческие мастерские 

- круглые столы 
- конференции 

Реабилитационный центр «Солнышко»  

Молодежный центр «Орион» - семинары 
- творческие мастерские 

- круглые столы 
- конференции 



  

 

 

3.9. Календарный план воспитательной работы
24

 
 

ДОУ вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно 
Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указанием: 
содержания событий, направления воспитательной работы, форма проведения мероприятий; 

участвующих групп; сроков проведения, ответственных лиц. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Календарная 

неделя 

Дата и 

название 
события 

Краткая 

информационная справка 

Направление 

воспитательной 
работы 

Форма проведения 

обязательных мероприятия 

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
1 неделя 

1 сентября 

День знаний 

1 сентября - настоящий праздник для миллионов россиян, 

которые садятся за парты в школах, средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 года он официально 

учреждѐн как День знаний. 

Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

Знаний» 

(средняя, старшая, 
подготовит. группы) 

Муз .рук-ль 

Воспитатели 

средней, 

старшей и подг. 
групп 

СЕНТЯБРЬ 
2 неделя 

Неделя 

дорожной 

безопасности 

Цель – привлечение внимания общественности к 

проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и 

профилактики дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей. 

 

Познавательное 

Социальное 

Развлечение «Мама, папа, 

я – безопасная семья» 
(средняя, старшая, подго-

товит. группы) 

Выставка работ «Дорож- 

ные знаки наши друзья» 

Воспитатели 

средней, 

старшей и подг. 

групп 

СЕНТЯБРЬ 
3 неделя 

15.09 по 

17.09 

Российский 

день леса 

Мероприятия начинаются 15 сентября и длятся три дня. 

Это один из самых крупных экологических праздников 

РФ. В это время по всей России проходят мероприятия, 

направленные на сохранение лесов. 

Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Квест -игра 

«Прогулка по лесу» 

(старшая, подготовит. 
группы) 

Инст по физо 

воспитатели 

старших, 

подготовит. 

групп 

СЕНТЯБРЬ 
4 неделя 

27.09 
День 

дошкольного 

работника 

27 сентября - новый общенациональный - День 

воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в 

этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт 

первый в России детский сад 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Этико- 

эстетическое 

Викторина «В мире 

профессий» (средняя, стар- 
шая, подготовит. группы) 

Воспитатели 

средней, 

старшей и 

подготовительн 
ых групп 

ОКТЯБРЬ 
1 неделя 

Международ 

ный день 

пожилых 

людей 

День 
бабушек и 

дедушек 

День бабушек и дедушек отмечается ежегодно 28 октября 

в 30 странах мира. В России его впервые отметили в 2009 

году. Выбор даты не случаен. В древние времена именно 

28 октября у славян проходил праздник почитания семьи. 

Традиционно в этот день в России бабушкам и дедушкам 

дарят комнатные растения, композиции из осенних 

цветов, выражают любовь и искреннюю 

признательность за оказанную 
помощь и заботу. 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Изготовление 

поздравительных 

открыток, памятных 
сувениров 

Воспитатели 
всех групп 



  

ОКТЯБРЬ 
2 неделя 

16. 10 
День отца в 

России 

Официальный статус праздник получил 4.10.2021г. с 
указом Президента России. Первое празднование дня 

Отца состоялось в 2014г. В этот год, в г. Москва прошел 

фестиваль «Папа Фест». С этого времени он проходит 

ежегодно во многих городах России, так же устраивают 

квесты, праздничные гуляния. 

Познавательное 
Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико- 

эстетическое 

Фестиваль 

«Папа Фест» (все 

группы) 

Воспитатели 
всех групп 

ОКТЯБРЬ 
3 неделя 

Уныш 

байрам 

(Осенний 

праздник) 

Старинный татарский праздник, посвящѐнный 

плодородию земли и семейному благополучию. К этому 

времени завершаются все полевые работы. Заложена 

основа благосостояния семьи на будущий год. Праздник 

символизирует благодарность за урожай Земле, 

Природе, труженикам, которые не покладая рук 

работали с ранней весны до поздней осени, чтобы их 
народ жил сытно целый год. 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Этико- 

эстетическое 

Развлечение 

«Сомбелэ» (старшая, 

подготовит. 

группы) 

Воспитатель по 

обуч. тат. 

(родному) языку 

Муз. рук. 

Инстр. по физо 

НОЯБРЬ 
1 неделя 

04.11 
День 

народного 

единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат 

российской истории. Люди разного вероисповедания и 

разных сословий земли Русской объединились в 

народное ополчение, чтобы освободить Москву от 

польско-литовских захватчиков. Под предводительством 

князя Дмитрия Пожарского и простого гражданина 

Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года был взят штурмом и 
освобождѐн Китай-город, а позже - и вся Москва. 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Тематические вечера 

«Мой дом (мл.гр) – улица 

– город – страна(все 

группы)» 

Воспитатели 
всех групп 

НОЯБРЬ 
2 неделя 

06.11 
День 

Конституции в 

Татарстане 

День 6 ноября 1992 года стал поистине историческим 

для Республики Татарстан. В этот день была принята 

новая Конституция республики, открывшая широкие 

возможности ее государственного развития в 

соответствии с Декларацией о государственном 

суверенитете и итогами народного голосования 
(референдума) 21 марта 1992 года 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Тематический вечер 

«Маленьким детям – 

большие права» 
(подготовит. группы) 

Воспитатели 

подготовит. 

групп 

НОЯБРЬ 
3 неделя 

18.11 
День 

рождения 

Дед Мороза 

Доброму зимнему волшебнику уже более 2000 лет. 

Великий Устюг официально признали вотчиной Дедушки 

Мороза в 1999 году. Дату праздника придумали дети. Они 

решили, что Дед Мороз родился в период сильных 

холодов. Поскольку в Великом Устюге морозы 

начинаются с 18 ноября, эта дата и стала 
официальным Днем рождения Деда Мороза. 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Изготовление 

поздравительных 

открыток, портретов 

Дедушки Мороза 

Воспитатели 

средней, 

старшей и подг. 

групп 



  

НОЯБРЬ 
4 неделя 

Последнее 
воскресенье 

ноября 

День матери 

Мама - почти всегда самое первое и всегда самое дорогое 
слово для каждого человека на Земле. Пока рядом с нами 

наши мамы, мы чувствуем себя защищенными. В 

праздничный день каждый ребѐнок, будь ему 5 или 55 

лет, может особо выразить 
благодарность своей маме 

Познавательное 
Социальное 

Эстетическое 

Этико- 

эстетическое 

Развлечения по группам 

«Милая мама – мамочка 

моя!» 

(все группы) 
Выставка детских работ 
«Мама солнышко мое» 

Муз. рук. 
Воспитатели 

всех групп 

ДЕКАБРЬ 
1 неделя 

30.11 
Всемирный 

день 

домашних 

животных 

Ежегодно   30   ноября   во    многих    странах отмечается 

Всемирный день домашних животных. Он посвящен всем 

одомашненным человеком животным и служит 

напоминанием всему человечеству об ответственности за 

«братьев наших меньших». Не удивительно, что девизом 

этого Дня стали слова Маленького принца из 

произведения Антуана де Сент- Экзюпери: «Ты навсегда 

в ответе за тех, кого 
приручил», которые обращены ко всем людям. 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Тематический вечер 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

(все группы) 

Воспитатели 

всех групп 

ДЕКАБРЬ 
2 неделя 

09.12 
День героев 

Отечества 

День Героев Отечества в России — это памятная дата, 

которая отмечается ежегодно 9 декабря. Она 

установлена ФЗ РФ № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года 

«О внесении изменения в статью 1-1 Федерального 

закона «О днях воинской славы и памятных датах 

России». 

Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико- 

эстетическое 

Спортивное развлечение 

«Аты, баты, шли солдаты!» 

(старшие и подг. группы) 

Инструктор по 

физо 

Воспитатели 

старшей и подг. 

групп 

ДЕКАБРЬ 
3 неделя 

Безопасные 

каникулы 

или Новый 

год по 
Правилам 

Цель – привлечение внимания общественности к 

проблеме безопасности (ППБ, ПДДТТ, один дома и т.п.) 

Познавательное 

Социальное 
Викторина «О 

безопасности всерьез!» 

(старший возраст), беседы 
(младший возраст) 

Воспитатели 
всех групп 

ДЕКАБРЬ 
4-5 неделя 

29.12 
День 

пушистой 

елочки 

Это самый весѐлый и желанный праздник на Земле! В 

России указ о праздновании Нового года 1 января был 

подписан Петром I. Так, летоисчисление «от Сотворения 

мира» сменилось летоисчислением «от Рождества 

Христова». Непременными приметами российского 

Нового года являются украшенные ѐлки, запах 

мандаринов, новогодние детские утренники с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки. И 

дети, и взрослые загадывают самые заветные желания 

под бой курантов и верят в чудо 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Этико- 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Новогодние развлечения 

(по всем группам) 

Выставка семейных работ 
«Зимняя сказка» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

всех групп 

Узкие 
специалисты 

https://www.calend.ru/day/12-9/


  

 Новый год 
/ ЯНА ЕЛ 

БАЙРАМ 

Татарский семейный праздник, в который принято 
собираться семьѐй, готовить угощения, поздравлять 

родственников, друзей, любимых и соседей 

   

ЯНВАРЬ 
2 неделя 

Международ 
ный день 

спасибо 

Всемирный день «спасибо» близок таким праздникам, 
как День доброты и Всемирный день приветствий. 

Потому что слово «спасибо» - это одно из самых 

добрых, «волшебных» слов. Каждому человеку, 

говорящему на русском языке, известно его 
происхождение - сокращѐнное от «Спаси Бог!». 

Познавательное 
Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Викторина 

«Королевство этикета» 

(старш дошк. возраст) 

Тематические беседы (мл. 
дошк. возраст) 

Воспитатели 
всех групп 

ЯНВАРЬ 
3 неделя 

15.01 Всерос- 

сийский день 

зимующих 

птиц 

«Покормите 

птиц зимой» 

15 января отмечается Всероссийский день зимующих 

птиц. История этой даты связана с именем поэта 

Александра Яшина и писателя Евгения Носова. Среди 

последних произведений Евгения Ивановича есть 

рассказ «Покормите птиц». Прочитав стихотворение 

Александра Яшина «Покормите птиц зимой...» 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

(все группы) Развлечение 

«Веселые 

птички в садик 

прилетели» (мл. возраст) 

Воспитатели 

всех групп 

ЯНВАРЬ 
4неделя 

28.01 
Международ 

ный день 

конструктора 

ЛЕГО 

28 января отмечается международный день конструктора 

Лего! Основа у всех конструкторов Лего одна –это 

кирпичик -полый пластмассовый блок, который можно 

соединять с другими такими же при помощи 

специальных шипов. Вот на эту деталь и был 

получен патент 28.01.1958 года. Поэтому 28 января и 

считается Международным днѐм конструктора Лего. 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

«Юные конструкторы» 

Конструирование по теме 
блока (все группы) 

Воспитатели 

всех групп 

ФЕВРАЛЬ 
1 неделя 

07.02 
Международ 

ный день 

зимних 

видов спорта 

Об идее учреждения этого праздника заявил Александр 

Жуков, занимавший тогда пост Президента 

Олимпийского комитета России. Он пояснил, что День 

зимних видов спорта – праздник, посвященный XXII 

зимним Олимпийским играм в г.Сочи и стали важным 

событием для всей страны. Поэтому дату первого Дня 

решено было приурочить к годовщине открытия 
Олимпиады. 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Викторина 

«Все о спорте» 
(старшая подготовительная 

группы) 

Воспитатели 
старшей и подг. 

групп 

ФЕВРАЛЬ 
3неделя 

17.02 День 

рождения 

детского 

писателя А. 

Барто 

17 февраля – День рождения замечательной 

писательницы и поэтесса Агнии Львовны Барто, 

родившейся в Москве 17.02.1906 г. Там она училась и 

выросла. Отец ее - Лев Николаевич Волов, был 

ветеринарным врачом, и в доме у них всегда было много 

разных животных. 

Познавательное 

Социальное 
Квест «Путешествие по 

произведениям А.Л. Барто 

(старший возраст) 

Чтение произведений 

(младший возраст) 

Воспитатели 

всех групп 

https://www.calend.ru/persons/7243/
https://www.calend.ru/persons/7243/
https://www.calend.ru/events/7277/
https://www.calend.ru/events/7277/


  

ФЕВРАЛЬ 
4неделя 

21.02. 
Международ 

ный день 

родного 

языка. 

Праздник был провозглашен в ноябре 1999г. с целью 
защиты языкового и культурного многообразия. 

Генеральная Ассамблея ООН поддержала решение и 

призвала государства ООН способствовать защите и 
сохранению всех языков мира. 

Патриотическое 
Познавательное 

Социальное 

Этико- 
эстетическое 

Развлечения «Мой родной 

язык - певучий» 

(ст. дош. возраст) 

Воспит. тат. 
языка 

Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели 

23.02 
День 

защитника 

отечества 

Главными защитниками Отечества исторически являлись 

и являются до сих пор мужчины. В нашей стране в их 

честь учреждѐн официальный праздник - День защитника 

Отечества (ранее - День рождения Красной Армии, День 

Советской Армии и Военно- морского флота). Женское 

население России 
воспринимает данный праздник как мужской день. 

Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико- 

эстетическое 

Развлечения «Юные 

защитники» 

(ст. дош. возраст) 

«Веселый мяч» 

(мл. дошк. возраст) 

Инст. по физо 

Воспитатели 

всех групп 

ФЕВРАЛЬ 
4неделя 

28.02 
Всемирный 
день 

татарской 

националь- 

ной кухни. 

Традиционно в этот день проходят конкурсы по 
кулинарии и сервису, мастер-классы с молодыми 

хозяйками и традиционные гостеприимные татарские 

национальные застолья в татарских центрах, кафе и 

ресторанах. Многие народы Евразии и мира 

позаимствовали рецепты татарских национальных 
блюд – некоторые полностью, другие частично. 

Познавательное 
Социальное 

Трудовое 

Викторина 

«В гостях у Мяу и Акбая» 

(все группы) 

Воспит тат. 
языка 

Воспитатели всех 

групп 

МАРТ 
1-2 неделя 

08.03 
Международ 

ный женский 

день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась 

борьба женщин за свои права. Несколько десятилетий 

спустя в день 8 Марта стали отмечать уже достижения 

женщин разных стран мира. В современной России 

празднование Международного женского дня проводится 

как день всех женщин, олицетворяющих 

нежность, заботу, материнство, терпеливость и другие 

исконно женские качества 

Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Праздник «Мама – 

солнца свет!» (все 
группы) 
Выставка семейных работ 

«Букет для мамочки моей» 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

всех групп 

МАРТ 
3 -4неделя 

15.03 
День добрых 

дел 

Международный праздник доброты берет свое начало в 
2007 году в Израиле. В этом событии впервые приняли 

участие 7000 человек. Они решили претворить в жизнь 

идею о том, что каждый может совершать добрые 

поступки 

Познавательное 
Социальное 

Трудовое 

Этико- 

эстетическое 

«Театр малышам!» 

(старшие, подгот группы) 
Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

групп 

МАРТ 
4 неделя 

21-22.03. 
Праздник 

весны - 

Навруз 

Байрам 

Этот праздник приурочен ко дню весеннего 

равноденствия (20-21 марта). Праздник имел огромное 

значение для земледельцев. Кроме того, по 

мусульманскому календарю этот день является точкой 

отсчета Нового года. 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Этико- 
эстетическое 

Праздник «Навруз» 

(все группы) 

Музыкальный 

руководитель 

Инст по физо 

Воспитатели 

всех групп 



  

АПРЕЛЬ 
1 неделя 

01.04 
День смеха 

Это международный праздник, который отмечается во 
многих странах мира. Его также называют Днем дурака. 

В этот день принято устраивать розыгрыши, 
подшучивать над близкими и коллегами. 

Познавательное 
Социальное 

Физическое и 
оздоровительное 

Развлечение «День смеха!» 

(все группы) 
Музыкальный 
руководитель 

Инст по физо 
Воспитатели 

АПРЕЛЬ 
2 неделя 

12.04 
День 

космонавтики 

День космонавтики – праздник, посвященный первому 

полету человека в космос, его отмечают во всем мире 12 

апреля. Первый орбитальный полет вокруг Земли 

выполнил советский космонавт Юрий Гагарин на 

космическом   корабле   ―Восток‖   —   это   историческое 

событие произошло 12 апреля 1961 года. 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Спорт праздник «Будущие 

космонавты» (старш. 
возраст) 

ОД «Что такое космос?» 

(мл, ср. возраст) 
Выставка семейных работ 
«Космические путешествия» 

Воспитатели 
всех групп 

Инст по физо 

АПРЕЛЬ 
3 неделя 

22.04 
Международ 

ный день 

земли 

22 апреля - Международный день Земли. Его главный 

смысл - защита Матери-Земли от экологических 

катастроф и опасностей, связанных с хозяйственной 

деятельностью современных людей. 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Развлечение «День Земли» 

Эколого-трудовой десант 

на территории ДОУ 

(старший возраст) 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

АПРЕЛЬ 
4 неделя 

26 апреля 
День родного 

языка и день 

рождения 

Габдуллы 

Тукая 

Г. Тукай - великий татарский поэт и просветитель, 
общественный деятель и переводчик. Он заложил 

основы современной татарской литературы и новой 

национальной поэзии. Г.Тукаю принадлежит слава 

одного из основоположников татарского языка. 

Произведения Г.Тукая как для взрослых, так и для 

детей, учат красоте, доброте, призывают быть 
милосердными, справедливыми. 

Патриотическое 
Познавательное 

Этико- 

эстетическое 

Театрально- 

литературный вечер «В 

гостях у сказки Г.Тукая) 

(старшие, 

подготовительные группы) 

Выставка детских работ 

«Путешествие по 
народным сказкам» 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Воспитатель по 

обучению 

татарскому 

(родному) языку 

МАЙ 
1-2 неделя 

09.05 
День Победы 

9 мая в России ежегодно отмечается всенародный 

праздник – День Победы, проводимый в ознаменование 

победоносного завершения Великой Отечественной 

войны 1941-1945 

Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико- 

эстетическое 

нравственное 

Праздник «Этих дней не 

смолкнет слава!» Спорт 

развлечение 

«Сильные, смелые, 

ловкие, умелые!» (старш. 
возраст) 

Выставка семейных работ 
«Краски Победы» 

Музыкальный 

руководитель 

Инст по физо 

Воспитатели 

всех групп 

МАЙ 
4 неделя 

Неделя 

дорожной 

безопасности 

Цель – привлечение внимания общественности к 

проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и 

профилактики дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей. 

Познавательное 

Социальное 
Викторина 

«О безопасности - 

всерьез!» (все группы) 

Воспитатели 

всех групп 



  

ИЮНЬ 
1 неделя 

01.06 
День защиты 

детей 

Международный день защиты детей – всемирный 
праздник, направленный на улучшение благополучия 

детей. В торжествах участвуют дети и их родители, 

воспитатели и учителя, правозащитные и 

благотворительные организации.В России в 2021 году 

Международный день защиты детей отмечается 1 июня и 

проходит 72 раз.Цель праздника – защитить права 

ребенка, обратить внимание людей на проблемы 
несовершеннолетних, их роль и место в обществе. 

Познавательное 
Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Развлечение «День 

защиты детей» (все 
группы) 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

06.06 
Сабантуй 

(Праздник 

плуга) 

главный татарский национальный праздник, уходящий в 

глубокую древность, посвященный труду на земле, 

отмечает окончание весенних полевых работ и красиво 

раскрывает все традиции, обряды и обычаи 
татарского народа. 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Физкультурно- 
оздоровительное 

Развлечение 

«Сабантуй» (все 

группы) 

Музыкальный 

руководитель 

Воспит. тат. 

языка 
Воспитатели 

ИЮНЬ 
2 неделя 

12.06 
День России 

День России – государственный праздник, который 

ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. 

В этот день в 1990 году первый Съезд народных 

депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном 

суверенитете России. 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Викторина «Мой дом 

(мл.гр) – улица – город – 

страна (все группы)» 

Воспитатели 

всех групп 

17.06. 
Курбан- 

байрам 

Курбан-байрам известен как праздник завершения 

хаджа. Мусульмане в этот день вспоминают жертву 

пророка Ибрахима, ходят в мечети и раздают 

милостыню бедным и голодающим. Это одно из главных 

религиозных торжеств, напоминающее мусульманам о 

преданности человека Богу и о 
милосердии Всевышнего. 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Этико- 

эстетическое 

Тематические беседы 

(старший дошк. возраст) 
Воспитатели 

старш., подгот. 

групп 

ИЮНЬ 
3 неделя 

День 
медицинского 

работника 

(3-е 
воскресенье) 

День медицинского работника – профессиональный 

праздник медицинского персонала. Суть праздника – 

отдать дань уважение и выразить благодарность людям, 

которые посвящают свою жизнь медицинской 
деятельности. 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

С/р игра 

«Медицинский центр» 

(старш. дошк. возраст) 

«Поликлиника» 
(младш. возраст) 

Воспитатели 

всех групп 

ИЮЛЬ 
1 неделя 

08.07 
День семьи 

В День семьи, любви и верности традиционно проходят 

развлекательные мероприятия, мастер-классы народного 

ремесла, театральные представления, спортивные 

мероприятия, концерты, ярмарки, парады колясок. 

Семейных пар награждают памятной медалью «За 
любовь и верность», орденом «Родительская слава». 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Эстетическое 

Этико- 
эстетическое 

Праздник 

«Белая ромашка» 

(все возраста) 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели всех 
групп 



  

ИЮЛЬ 
4 неделя 

30.07 
Международ 

ный день 

дружбы 

Международный день дружбы – праздник, направленный 
на укрепление взаимоотношений между людьми. Его 

отмечают все: каждый отдельный человек и целые 

государства. Цель праздника – напомнить о важности 

дружеских отношений между людьми, 
целыми культурами, государствами и нациями. 

Познавательное 
Социальное 

Эстетическое 

Этико- 

эстетическое 

«Театр малышам!» 

(старшие, подгот группы) 
Воспитатели 

старших, подгот 

групп 

АВГУСТ 
1,2 недели 

День 

строителя 

10.08 День 

города 

День строителя – профессиональный праздник 

работников строительных отраслей. День строителя 

ежегодно отмечается во второе воскресенье августа. 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

«Песочные фантазии» 

(все группы) 
Воспитатели 
всех групп 

День 
физкультур- 

ника 

День физкультурника. В торжествах участвуют все, кто 

имеет отношение к спорту и люди, которые ведут 

здоровый образ жизни. В России в 2021 году День 

физкультурника празднуется во вторую субботу августа 

Значение праздника – показать роль спорта и здорового 

образа жизни для организма человека и приобщить 
подрастающее поколение к физической культе. 

Познавательное 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Спортивный праздник 

«Да здравствует спорт!» 

(старш.дошк. возраст) 
«Папа, мама, я – сильная 

семья!» 

(мл.дошк. возраст) 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

всех групп 

Август 
3неделя 

22.08 
День флага 

Флагом называют полотно прямоугольной формы, на 
которое нанесена в установленных пропорциях 

специальная расцветка. Штандарт России состоит из трѐх 

полос: белого, синего и красного цвета. Он принадлежит, 

наряду с гербом в виде двуглавого орла, к числу 

официальных символов страны. Ему посвящѐн 
праздник. 

Патриотическое 
Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Викторина «Моя 

Родина!» 

(ст. дошк. возраст) 

Воспитатели 
старш., подгот. 

групп 

Август 4 

неделя 

30.08 
День 

Республики 

Татарстан/ 

праздник 

цветов 

Отмечается в день принятия Декларации о 

государственном суверенитете Татарстана. 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Развлечение «Цвети, 

расти мой Татарстан!» 

(ст. дошк. возраст) 

Музыкальный 

руководитель 

Воспит. тат. 

языка 

Воспитатели 
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