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I. Общие положения. 

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР (далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - Стандарт). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

2. Программа является документом, в соответствии с которым организация, 

осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее - 

Организации) самостоятельно разрабатывает и утверждает адаптированную образовательные 

программы дошкольного образования (АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи) (далее - АОП ДО) для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ): 

3. Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанной АОП ДО 

для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, соответствуют содержанию и 

планируемым результатов ФАОП ДО. По своему организационно-управленческому статусу 

данная Программа, реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

4. Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов развития, 

общих и особых образовательных потребностей обучающихся раннего и дошкольного возраста с 

ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная 

образовательная программа Организации. Модульный характер представления содержания 

Программы позволяет конструировать адаптированные основные образовательные программы 

дошкольной образовательной организации для обучающихся раннего и дошкольного возраста с 

ОВЗ. 

5. Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 
5.1 Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

5.2 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

5.2.1 Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 

таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 
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4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

5.3 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

- Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

- Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

- Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

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

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее 

общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется 

включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также 

качества реализации основной образовательной программы Организации. Система оценивания 

качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программы для разных нозологических групп разрабатывается с учетом особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся указанных групп. 
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II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи (далее 

- ТНР). Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей в группах комбинированной направленности для детей 4-5, 5-6, 6- 

7лет (с тяжёлыми нарушениями речи). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 

таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.2.Цели и задачи реализации программы (п.10.1., п.10.2 ФАОП ДО) 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа 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: 

- 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, 
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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. 

 

2.3 Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

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

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

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

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

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

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

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

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

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

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

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся 

с ТНР дошкольного возраста; 

Реализация    Программы     осуществляется     в     основных     моделях     организации 
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образовательной деятельности: 

- образовательная деятельность взрослого и детей; 

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими, не нарушая требований СанПиН. 
 

2.4 Характеристика особенностей развития детей с ТНР. 

Дети с ТНР составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно 

по овладению письмом и чтением. Основная причина - недостаточное развитие процессов 

звукобуквенного анализа и синтеза. С другой стороны, успешность обучения детей в школе 

во многом зависит и от уровня овладения ими связной речью. Адекватное восприятие и 

воспроизведение ими текстовых материалов, умение давать развернутые ответы на вопросы, 

самостоятельно излагать свои суждения - все эти и другие учебные действия требуют 

достаточного уровня развития связной речи. Формирование ее у детей - изначально сложный 

процесс даже при отсутствии патологии в речевом развитии. Он многократно усложняется, 

если у ребенка наблюдается системное недоразвитие речи. 

Тяжёлое недоразвитие речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложное 

речевое расстройство, при котором у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 

только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень   речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных.  

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех - и 
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четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-|] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в 

речевом развитии, неуклонно растёт. 

Ежегодные логопедические обследования детей среднего дошкольного возраста, 

проводимые в МБДОУ, показывают, что к старшему дошкольному возрасту 66 - 84% детей 

имеют различные отклонения в речевом развитии. У большинства детей классифицируется 

ОНР 3 уровня (три четверти состава). В то же время участились случаи тяжелого 

недоразвития речи детей (ежегодно по 2-3 ребенка). Работу по устранению данного 

нарушения необходимо начинать с 4 летнего возраста. Поэтому, данная программа 

рассчитана на работу с детьми с 4 до 7 лет. 

 

2.5 Планируемые результаты освоения программы (с учётом возрастных особенностей) 

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 АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР: 

1. способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2. проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3. понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи;  

4. пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

5. понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

6. различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7. называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

8. участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 
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используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

9. рассказывает двустишья; 

10. использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 
сопровождаться жестами; 

11. произносит простые по артикуляции звуки; 

12. воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

13. выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14. соблюдает в игре элементарные правила; 

15. осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16. проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 
17. замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18. выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

19. показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 

20. выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 
маленький»); 

21. усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22. считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

23. знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

24. эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

25. владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26. планирует основные этапы предстоящей   работы с помощью педагогического 

работника; 

27. с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

28. осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 
29. обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30. действует в соответствии с инструкцией; 
31. выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре 

(воспитателя); 

32. стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
33. выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34. с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1. проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2. понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 
признаков, состояний, свойств, качеств; 

3. использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
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4. различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5. использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6. пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, 
с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7. составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8. владеет простыми формами фонематического анализа; 

9. использует различные виды интонационных конструкций; 

10. выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

11. использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 

12. передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

13. стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
педагогического работника; 

14. проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15. занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16. устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17. осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18. имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19. использует схему для ориентировки в пространстве; 
20. владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21. может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22. в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

23. сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24. изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25. положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26. знает основные цвета и их оттенки; 

27. сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28. внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29. выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30. выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31. описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32. самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1. обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3. употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4. умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5. правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
6. составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7. владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10. владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

12. участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
13. передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14. регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15. отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19. определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20. владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21. определяет времена года, части суток; 

22. самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
23. пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25. составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

26. владеет предпосылками овладения грамотой; 
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27. стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28. имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29. проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 

30. сопереживает персонажам художественных произведений; 
31. выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32. осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

2.6.Развивающее оценивание качества образования деятельности по Программе 

( п.10.5.ФАОП ДО ) 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

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

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

35. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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36. детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

37. карты развития ребенка с ОВЗ; 

38. различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

динамики. В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
5. представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

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 Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований 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. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

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

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 
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оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с 

ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ. 

Планируемые результаты при реализации задач регионального компонента: 

- Ребенок имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях города Белгорода; о людях, прославивших Белгородскую область; 

- знает государственную символику родного города; 

- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- знает культурные традиции русского народа; 
- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет изделия 

народного промысла Белгородской области (народная глиняная игрушка и др.), предметы русского 

быта, элементы народного костюма; 

- знает представителей растительного и животного мира Белгородской области. 
- проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях; 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельно сти (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

- охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности 
- проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, 

зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; стремление к знакомству с его культурой; 

активно включается в деятельность, связанную с прошлым и настоящим родного края. 

- проявляет самостоятельность, самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае 

(их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 

фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими 

детьми и взрослыми; 

- обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории 

образования родного города Белгорода; о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего 

города; о богатствах недр Белгородского края (полезных ископаемых); о природно-климатической 

зоне (черноземье, степь), о животном и растительном мире; о большом вкладе в Победу над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах (Борисовская керамика); 

- знает названия главной площади, достопримечательностей Белгородского края, рек, 

протекающих в городе; фамилии белгородских писателей (Ю.Макаров, В.Колесник, Ю. Дубравный); 

другие близлежащие населенные пункты и крупные города Белгородской области; Белгород - 

главный город Белгородской области. 

- планируемые результаты освоения программ комплекта «Дошкольник Белогорья»:  

- парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (Серых Л.В., 
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Репринцева Г. А.), с.13; 

- речевое развитие дошкольников - парциальная программа дошкольного образования 

«По речевым тропинкам Белогорья» (Серых Л.В., Панькова М.В. )», с.10-11; 

 

III.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (п.11. ФАОП ДО) 

 

3.1 Пояснительная записка. 

3.1.1 В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития, 

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных программ 

дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по образовательным 

областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и 

взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

3.1.2 Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 

Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

3.1.3 В группах комбинированной направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 

3.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях (п.32. ФАОП ДО). 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательным областям. 

3.2.1 В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 

детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 
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педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирования 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; развития 

коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и людей; 

воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: игра; представления о мире людей 

и рукотворных материалах; безопасное поведение в быту, социуме, природе; труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к 

окружающим педагогическим работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические работники 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств 

общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в 

малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с 

игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор предметов одного цвета из группы 

предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В 

обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в 

игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно- гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического 

процесса. Педагогические работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные 

средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно - гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. Образовательную деятельность 

в рамках указанной образовательной области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с 

тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Социально - коммуникативное развитие» должны стать родители (законные 

представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: игра; представления о мире людей 

и рукотворных материалах; безопасное поведение в быту, социуме, природе; труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее 
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приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

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

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный 

процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно - 

развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей - 

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 

общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 

педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации 

речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и обучающихся 

в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого 

ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего 

дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно 

вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной  деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Содержание    образовательной     области     «Социально-коммуникативное     развитие» направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 

том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. В 

этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению 

детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: игра; представления о мире людей и 

рукотворных материалах; безопасное поведение в быту, социуме, природе; труд. 
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Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений обучающихся о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 

отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот период большое значение 

приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арт -терапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у обучающихся 

с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у 

обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно- развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально -- коммуникативное 

развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также все педагогические 

работники, работающие с детьми с ТНР. 

3.2.2 В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления  сознания; развития воображения 

и творческой активности; 
формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 

формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» по следующим разделам: конструктивные игры и конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; элементарные математические 

представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно - перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на 

вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 

предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку 

или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают 

сборноразборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с 

множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, 

чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со педагогическим работником и 

другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих 

игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем 

делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и 

другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: конструирование; развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопровождение 
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практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные 

игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, 

поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире в 

процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все 

режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работником 

литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: конструирование; развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. Педагогические работники стимулируют 

познавательный интерес обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

3.2.3 В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомства с 

книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
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звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно 

полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых 

обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной области 

«Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 

ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с 

педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование 

развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной 

речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи окружающих 

и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагогического 

работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с 

каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 

педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого 

ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с другими 

детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обучающихся 

осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка 

уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 

четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и речевой 

деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе 

игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических работников и обучающихся во 

всех ситуациях жизни в Организации. Педагогический работник, создавая различные ситуации 

речевого и практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в 

речи простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с 

первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и 

невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации 

задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 
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Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. В этот период 

основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с ТНР, 

формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое 

отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При 

этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. Педагогические 

работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 

различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у каждого 

ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими 

детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 

педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 

формирование связной речи обучающихся с ТНР. В этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности обучающихся. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются   ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, 

по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно 

-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия 

и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 
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В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

3.2.4 В  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

развития у обучающихся  интереса  к эстетической стороне действительности, 
ознакомления  с  разными видами  и  жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся 

к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно 

-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их 

возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», 

позволяет структурировать ее содержание также по разделам: изобразительное творчество; музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образовательной 

деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без 

предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках, в динамических паузах. Обучающиеся знакомятся и становятся 

участниками праздников. Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными

 для их восприятия и игр художественными промыслами. Основное содержание 

образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено 

разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 

руководитель, согласуй ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-

эстетическое развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. В данный период обучения изобразительная деятельность 

должна стать основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в 

занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений, 

вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 

видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально - дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель - логопед. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются 

более сложные задачи, связанные с формированием операционально – технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин. Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 
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Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно- образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. Продолжается 

работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, 

об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных 

жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. В этот период 

музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у 

обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

3.2.5 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; приобретения 

двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 

числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические   работники    способствуют    формированию    полезных    навыков    и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям 
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на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам: физическая культура; представления о здоровом 

образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также 

все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся 

с педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, 

играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально - ритмических движений); в 

играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в 

индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» должна 

стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса должны 

стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно- двигательное развитие 

обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с 
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детьми старшего дошкольного возраста. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с 

другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 

воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают 

обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

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

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

аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представителях), 

об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего 

здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также 

дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально- коммуникативное 
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развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 

важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

3.3.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

           Воспитание и обучение детей раннего и дошкольного возраста происходит в режимных 

моментах, в специально-организованных играх-занятиях со строительным и дидактическим 

материалами, в ходе самостоятельной деятельности малышей. 

                В работе с детьми дошкольного возраста прослеживается принцип комплексно- 

тематического планирования. Выделение основной темы периода позволяет интегрировать 

образовательную деятельность, представлять детям материал оптимальным способом. Тематический 

принцип построения воспитательно-образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональный и культурный компоненты, исходя из особенностей дошкольного учреждения. 

Помимо образовательной деятельности ежедневно воспитатели планируют совместную 

подгрупповую деятельность, индивидуальную работу и создают условия для развития творчества и 

самостоятельности. 

             Проектирование образовательного процесса строится в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями, состоянием здоровья детей. Планируются такие формы работы, как: 

тематические дни и тематические недели. Знакомство с темой может пройти и в формате беседы 

(однократной), продуктивной деятельности, игры или воспитывающей игровой ситуации, проектной 

деятельности в зависимости от возраста детей. 

Воспитательный и образовательный процессы проходят непрерывно, на протяжении всего времени 

пребывания детей в детском саду. Не только во время образовательной деятельности, но и в ходе 

самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых ребята получают и закрепляют 

необходимые знания, умения и навыки. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Программы в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) 

- непосредственное эмоциональное общение со взрослым; 
- двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, хватание, 

ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры); 

- предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с 

предметами); 

речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова); 

элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные движения на 

основе подражания, музыкальные игры). 

В раннем возрасте (1 год - 3 года): В дошкольном возрасте (3 года – 8 
лет) 

- предметная деятельность (орудийно- 

предметные действия – ест ложкой, пьет 

из кружки и др.); 

- экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и др.); 

- ситуативно-деловое общение со 

взрослым и эмоционально-практическое 

со сверстниками под руководством 

взрослого; 

- двигательная деятельность (основные 

движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, 

подвижная и др.); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками 

(ситуативно-деловое, внеситуативно- 

деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи 

взрослого и сверстников, активная 
диалогическая и монологическая речь); 
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            Реализация содержания образовательных областей осуществляется в процессе разнообразных 

видов детской деятельности. Подходы к организации всех видов детской деятельности 

соответствуют принятым методам воспитания, обучения и развития дошкольников, средствам 

образования, адекватным возрасту детей формами организации образовательного процесса. 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы используются 

следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

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

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

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

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

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения используются традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические), в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

1) информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

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

схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

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

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

6) метод проектов – способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества. 

- игровая деятельность (отобразительная, 

сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками); 
- речевая (понимание речи взрослого, 

слушание и понимание стихов, активная 

речь); 

- изобразительная деятельность 

(рисование, лепка) и конструирование из 

мелкого и крупного строительного 

материала; 

- самообслуживание и элементарные 

трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из 

лейки и др.); 

- музыкальная деятельность (слушание 

музыки и исполнительство, музыкально- 

ритмические движения). 

- познавательно-исследовательская 

деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и 

замыслу ребенка; 

- двигательная деятельность (основные виды 

движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и др.); 

- элементарная трудовая деятельность 

(самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и 

понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах). 
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             Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

           Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), 

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и детей 

между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

При реализации Программы педагоги могут использовать различные средства представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов. Средства используются для развития 

следующих видов деятельности детей: 

 
Используемые средства: Виды детской деятельности: 

 демонстрационные и 

раздаточные; 

 визуальные, 

аудийные, 
аудиовизуальные; 

 естественные и 

искусственные; 

 реальные и 

виртуальные. 

 двигательная   (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

 предметная (образные и дидактические игрушки, 

реальные предметы и др.); 

 игровая (игры, игрушки, игровое оборудование и 

др.); 

 коммуникативная (дидактический материал, 

предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 

 познавательно-исследовательская и 

экспериментирование (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и 

др.); 

 чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал); 

 трудовая (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда); 

 продуктивная (оборудование и материалы для 

лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

 музыкальная (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 
 

             При выборе форм, методов, средств реализации Программы важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. Педагог 

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

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, 

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция 

при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

            Формы, способы, методы и средства реализации Программы определяются в соответствии с 
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задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности 

форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной 

группе детей. 

Дошкольное образование может быть получено в ДОУ, а также вне её - в форме семейного 

образования. Форма получения дошкольного образования определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного образования 

учитывается мнение ребёнка ДОУ может использовать сетевую форму реализации Программы и (или) 

отдельных компонентов Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При реализации Программы могут использоваться различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая 

образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными 

средствами обучения при реализации Программы осуществляется в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Педагогические технологии 

Доброжелательные» технологии Технология «Рефлексивный круг» - направлен на сплочение 

детского коллектива, формирование умения слушать и 

понимать друг друга, развития умения выражать свои 

чувства и переживания публично, умения анализировать и 

делать выводы» 

Задачи технологии «Рефлексивный круг»: 

• сплочение детского коллектива; - формирование 

умения слушать и понимать друг друга; 

• формирование общей позиции относительно 

различных аспектов жизни в группе; 

• обсуждение планов на день, неделю, месяц; 

• развитие умения выражать свои чувства и 
переживания публично; 

привлечение родителей к жизни детей ДОУ. 
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Технология «Утро радостных встреч» (групповой сбор) 
Структура группового сбора: 

• Приветствие (вариант: пожелания, комплементы, 

подарки) – 1-3 мин. 

• Игра (вариант: элементы тренинга, 
психогимнастика, пение, слушание) – 2-5 мин. 

• Обмен новостями – 2-10 мин. 

• Планирование дня (выбор темы проекта, 

планирование содержания, форм и видов деятельности на 

весь проект); 

Презентация центров активности (взрослыми и детьми) – 5-

12 мин. 

Задачи: 

• создать положительный эмоциональный настрой на 

весь день – «задать тон»; 

• обеспечить условия для межличностного и 

познавательно-делового общения детей и взрослых; 

• активизировать навыки детей, касающиеся 

коммуникации, 

планирования и организации собственной 

деятельности; 

• выбрать совместно с детьми тему нового проекта; - 

разработать план реализации нового проекта; 

• подвести итоги проекта; 

• развивать эмпатию; 

• прививать навыки культуры общения (приветствия, 

комплименты и т.п.); 

• учить формулировать суждения, аргументировать 

высказывания, отстаивать свою точку зрения; 

• выбирать из личного опыта наиболее значимые, 

интересные события, 

рассказывать о них кратко, но последовательно и 
логично; 
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 • внимательно слушать, проявлять конструктивное 

отношение к высказываниям других; 

• объяснять словами своё эмоциональное состояние и 

корректировать его; 

• делать выбор; 

• планировать собственную деятельность; 

• поддерживать стремление договариваться о 

совместной деятельности, распределять роли и обязанности. 

 «Постеры» индивидуальных достижений детей – 

информация родителям группы о достижениях каждого 

ребенка в определенный период времени (достижения могут 

охватывать все стороны жизни ребенка: социализация,

 самообслуживание, развитие 

художественного творчества, представления о себе, 

окружающем мире и т.д.) 

Технология «Виртуальная гостиная» 
Цель: поддержка детской инициативы, стимулирование 

активности и формирование познавательных интересов. 

Задачи: 

• использовать дистанционные информационно- 

коммуникационные 

технологии при организации образовательного 

процесса с детьми, 

фактически отсутствующими в ДОУ; 
• внедрить дистанционные технологии в 

образовательный процесс ДОУ с 

целью создания инновационной развивающей предметно- 

пространственной среды. 
Формы реализации Программы в соответствии с видом 

детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

в младенческом возрасте (2 месяца- 1 год): 

• непосредственное эмоциональное общение со 

взрослым; 

• двигательная деятельность (пространственно- 

предметные 

перемещения, хватание, ползание, ходьба, тактильно- 

двигательные игры); 

• предметно-манипулятивная деятельность 

орудийные и соотносящие 

действия с предметами); 
• речевая (слушание и понимание речи взрослого, 

гуление, лепет и первые слова); 
• элементарная музыкальная деятельность (слушание 

музыки, 

танцевальные движения на основе подражания, 

музыкальные игры); 
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Игровые технологии Технология интеллектуально-творческого развития детей 

раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича. 

Цель технологии «Сказочные лабиринты игры»: построение 

педагогического процесса, способствующего 

интеллектуальнотворческому развитию детей в игре. 

Задачи: 

• развитие у ребенка познавательного интереса, 
желания и потребности узнавать новое; 

• развитие наблюдательности, исследовательского 
подхода к явлениям и объектам окружающей 

действительности; 

• развитие воображения, креативности мышления 
(умения гибко, оригинально мыслить, видеть 
обыкновенный объект под новым углом зрения); 

• гармоничное сбалансированное развитие у детей 
эмоционально-образного и логического начал; 

• формирование базисных представлений об 
окружающем мире, математических, речевых 

умений; 

Особенности технологии: Широкий возрастной диапазон, 

многофункциональность развивающих игр, вариативность, 

взаимосвязь развивающих пособий, широта использования, 

творческий потенциал каждой игры, комфортность, 

технология с «открытым кодом». 

Цифровые технологии Цифровые технологии- технологии, реализуемые с 

помощью технических устройств со своим программным 

обеспечением, которые решают задачи развивающего 

обучения и реализуют деятельностный подход, обогащают 

развивающую предметно-пространственную среду. С их 

помощью у детей творческий потенциал, инициативность, 

любознательность, настойчивость, трудолюбие, 

ответственность, что является целевыми ориентирами 

ФГОС ДО. 

В образовательной практике ДОО используются 

следующие виды образовательной деятельности: 

1. Занятия с мультимедийной поддержкой 

2. Занятия по созданию мультфильмов в мультстудии 

3. Занятия на планшетах «Алгоритмика» 
4. Занятия с цифровой лабораторией Наураша 

Использование мультимедийной презентации позволяет 

сделать занятия эмоционально окрашенным, интересным, 

является прекрасным наглядным пособием и 

демонстрационным материалом, что способствует хорошей 

результативности занятия . 
 

Региональный компонент в части формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. Знакомясь с родны краем, городом, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 
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– предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из 

кружки и др.); 

– экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

– ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

– двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

– игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками); 

– речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

– изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного строительного материала; 

– самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и др.); 

– музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально- 

ритмические движения) 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

– игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно- 

конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

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

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

– речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

– познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

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

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

– двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

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

– элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 

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

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах) 

Выбор педагогов МБДОУ д/с №27 педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

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

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

3.3 Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

11. 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. 

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

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
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3.4 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. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ТНР: 

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

ребенка в период дошкольного возраста. 

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

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

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

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

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

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

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представителям), 
активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

коммуникативно-деятельностное направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей); 
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вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе; 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 

открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в каждой из 

пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются направления 

работы дошкольной образовательной организации с родителями (законными представителями). 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 

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

вариативных форм сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и 

партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно осуществлять 

просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста. Вариативность форм взаимодействия с 

родителями обеспечивает эффективность результатов решения задач сотрудничества педагогов и 

родителей: 

Тренинги.  

Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку различным способам 

взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 

заменять нежелательные конструктивными. 

Дни добрых дел. 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ – ремонт игрушек, мебели, 

группы, помощь в создании предметно – развивающей среды в группе. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и 

родителями. В зависимости от плана работы, необходимо составить график помощи родителей, 

обговорить каждое посещение, вид помощи, которую может оказать родитель и т.д. 

День мамы, папы (бабушки, дедушки и т.д.) – тематические дни позволяют привлекать разных 

членов семьи к обсуждению важных вопросов семейного воспитания и развития ребенка, позволяют в 

легкой и ненавязчивой форме организовать процесс согласования семейных позиции в вопросах 

семейного воспитания. Поддержать и ярче выделить роль разных членов семьи ввоспитании ребенка, 

обеспечить сотрудничество детского сада и семьи. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). Такие вечера помогают 

создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. 

Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут выступать 

 в роли непосредственных участников: участвовать в составлении сценария,  

читать стихотворения, петь песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать интересные 

истории и т.д. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как правило, 

демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Это важный момент в 

построении взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый для воспитателя 

(повышение активности родителей в жизни группы, один из показателей комфортности 

внутрисемейных отношений). Организация взаимодействия с родителями через блог педагога: 

Является одной из интересных и неформальных форм работы, которая на практике показывает 

положительный результат и вызывает в последнее время заслуженный интерес и у педагогов, и у 

родителей. Посещая блог, родители получают: информацию о жизни и деятельности ребенка в саду; 

консультирование по вопросам воспитания и обучения детей; информацию по изучаемому материалу и 

возможность постоянно участвовать в образовательной деятельности. 

Возможность размещения ссылок, фото, видео, позволило создать: 

 электронное портфолио группы; 

 методическую копилку; 

 консультативную гостиную для родителей; 

 рубрику «Полезные ссылки»; 
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 и др. 

Возможность оставлять к записям блога комментарии, которые также доступны для чтения, даёт 

возможность получать обратную связь от родителей, отвечать на комментарии. 

Материалы, которые педагог размещает на своей страничке или в блоге, демонстрируют родителям его 

профессиональные интересы, знания и навыки. Это повышает авторитет педагога, формирует уважение и 

доверие к нему. Педагог может записать и разместить в блоге видео консультацию для родителей, 

которые пропустили собрание в группе. В режиме онлайн можно консультировать родителей, дети 

которых испытывают трудности в обучении. 

Группа в социальной сети. 

 Наличие группы в социальной сети позволяет популяризировать деятельность ДОУ, информировать 

большое количество посетителей об интересных событиях, обсуждать достижения педагогов и 

воспитанников. Чтобы создать такую группу, проведите опрос среди родителей и выясните, какой 

социальной сетью пользуется большинство из них. 

В социальной сети родители могут общаться в любое время, когда им удобно, обсуждать  

детали предстоящего мероприятия и делиться впечатлениями о прошедших праздниках и досугах. К 

общению в группе могут присоединиться специалисты ДОУ. Здесь можно провести опрос среди 

родителей и оперативно собрать информацию, разместить ссылки на методическую литературу, фото- и 

видеоматериалы. Однако, общение в социальной сети может свести к минимуму живое общение с 

родителями. Кроме того, если сразу не оговорить с родителями правила группы, она превратится 

в ленту бесполезных постов. К группе могут присоединиться посторонние пользователи, размещать 

рекламу, запрещенные материалы, некорректно высказываться. Поэтому не оставляйте доступ к группе 

открытым, проверяйте запросы на вступление в группу и материалы, которые предлагают разместить. 

Чат в мессенджерах - Мессенджеры – программы, с помощью которых пользователи 

обмениваются быстрыми сообщениями (Telegram).  

Их используют и педагоги, и родители. Однако радость от того, что теперь можно «поймать» 

постоянно занятого родителя, быстро сменяется на раздражение, когда родители начинают писать 

педагогам круглосуточно. Чтобы этого не произошло, пользуйтесь правилами общения в чате и 

обговорите с родителями время работы чата.  

Региональный компонент в части формируемой участниками образовательных 

отношений 

Электронный портфель игровых и образовательных практик поддержки семей с детьми 

дошкольного возраста «Дети в приоритете способствует оказанию помощи родителям при 

невозможности посещения детского сада. Содержание максимально приближено к событийному 

принципу тематического планирования Программы. Электронный портфель включает ссылки на 

проверенные образовательные ресурсы, которые помогут получить информацию по развитию, 

воспитанию и сопровождению детей в современном мире. Содержание электронного пособия включает 

как информационную составляющую (консультации, памятки, буклеты, статьи, сборники практик, 

мультипликационный материал, презентации); так и активные практики (мастер-классы, видеолекции, 

видеосюжеты, видеозанятия, виртуальные экскурсии). Работать с электронным портфелем поможет 

видеоинструкция.   

http://xn--31-iiaadhwnl3cfdx.xn-hdai/media/site_platform_media/2023/6/29/elektronnyij-portfel.pdf    

3.5.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности 

у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая 

половина дня. 

http://îáðàçîâàíèå31.xn-hdai/media/site_platform_media/2023/6/29/elektronnyij-portfel.pdf
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Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

игры - импровизации и музыкальные игры; 

речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребёнка получать 

новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

1) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

2) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

3) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

4) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

5) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 

приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

6) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 

иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 

вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

7) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

С 3 до 4 лет С 4 до 5 лет С 5 до 7 лет 
У ребёнка активно У детей наблюдается высокая Дети имеют яркую 

проявляется потребность активность. Данная потребность потребность в 

в общении со взрослым, ребёнка является ключевым условием самоутверждении и 

ребёнок стремится через для развития   самостоятельности во признании со 

разговор с педагогом всех сферах его жизни и деятельности. стороны взрослых. 
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познать окружающий Педагогу важно обращать особое Поэтому педагогу 

мир, узнать об внимание на освоение детьми системы важно обратить 

интересующих его разнообразных обследовательских внимание на те 

действиях, сведениях. действии, приемов простейшего педагогические 

Поэтому ребёнок задает анализа, сравнения, умения наблюдать условия, которые 

различного рода для поддержки самостоятельности в развивают детскую 

вопросы. Важно познавательной деятельности. Педагог самостоятельность, 

поддержать данное намеренно насыщает жизнь детей инициативу и 

стремление ребёнка, проблемными практическими и творчество. Для 

поощрять познавательными ситуациями, в этого педагог 

познавательную которых детям необходимо создает ситуации, 

активность детей самостоятельно применить освоенные активизирующие 

младшего дошкольного приемы. Всегда необходимо желание детей 
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возраста, использовать доброжелательно и заинтересованно применять свои 

педагогические приемы, относиться к детским вопросам и знания и умения, 

направленные на проблемам, быть готовым стать имеющийся опыт 
развитие стремлений партнером в обсуждении, для 

ребёнка наблюдать, поддерживать и направлять детскую самостоятельного 

сравнивать предметы, познавательную активность, уделять решения задач. Он 

обследовать их свойства особое внимание доверительному регулярно 

и качества. Педагогу общению с ребёнком. В течение дня поощряет 

важно проявлять педагог создает различные ситуации, стремление к 

внимание к детским побуждающие детей проявить самостоятельности, 

вопросам, поощрять и инициативу, активность, желание старается 

поддерживать их совместно искать верное решение определять для 

познавательную проблемы. Такая планомерная детей все более 

активность, создавать деятельность способствует развитию у сложные задачи, 

ситуации, побуждающие ребёнка умения решать возникающие активизируя их 
ребёнка самостоятельно перед ними задачи, что способствует усилия, развивая 

искать решения развитию самостоятельности и произвольные 

возникающих проблем, уверенности в себе. Педагог стремится умения и волю, 

осуществлять создавать такие ситуации, в которых постоянно 

деятельностные пробы. дети приобретают опыт дружеского поддерживает 

При проектировании общения, совместной деятельности, желание 

режима дня педагог умений командной работы. Это могут преодолевать 

уделяет особое внимание быть ситуации волонтерской трудности и 

организации направленности: взаимной поддержки, поощряет ребёнка 

вариативных проявления внимания к старшим, за стремление к 
 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует 

внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает  

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у 

них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 
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педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

 

3.5 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

 

3.5.1 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление   индивидуально-ориентированной   психолого-педагогической   помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогической 

комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

3.5.2 Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

3.5.3 Программа коррекционной работы предусматривает: 
проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

3.5.4 Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 
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развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 
ТНР;  

познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 
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максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 

ТНР. 

3.5.6 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

3.5.7 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 

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

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

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

3.5.8 Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 
сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

3.5.9 Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР. 

3.5.10 Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: специальными условиями получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 
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образовательных организаций при реализации АОП ДО; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем- 

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

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

3.5.11 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование 

строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии 

слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно- развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития обучающихся дошкольного возраста. 

3.5.12 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителям 

(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является 

не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 
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Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями 

и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о 

возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо - ритмической организации 

речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя 

семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

3.5.13 Обследование словарного запаса. 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; 

частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

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

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

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

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

с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 

форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с 

опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения. 

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

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения с тепени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 

описательного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные 

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных 

или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания. 
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3.5.15 Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих 

этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением 

согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 

изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в 

которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так 

и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

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

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; 

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной 

речи; 

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью 

при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-- 

фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и 

с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико - грамматического и 

фонетико- фонематического недоразвития речи. 

3.5.16 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям 

этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 
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выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 

обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. 

В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся 

к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) 

психическом развитии. Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать 

родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что 

помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые 

предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с 

нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве. 

3.5.17 Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов- корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-34 частей). 

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся  соотносить  предметы и действия  с их

 словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто 

видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых  речезвуковых выражениях  без коррекции  их

 фонетического оформления. На протяжении всего времени 

 обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. 
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В содержание коррекционно-развивающей работы включаются

 развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально 

-волевой сферы. 
3.5.18 Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1. развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2. активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

3. развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол 

в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет 

сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений 

в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов); 

4. развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

5. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

6. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

7. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных 

звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

8. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 
Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально- нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

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

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

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

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

3.5.19 Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико- грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 
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речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3- 

сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, 

бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

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

(смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: п тичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

3.5.20 Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов 

(скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий 

профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в 

другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 
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четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 

воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа 

и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико - пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

3.5.21 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

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

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

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

слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 -  правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

звуки», 

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

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

3.5.22 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- 

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

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

педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-

ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; использовать в 

речи основные средства передачи ее содержания; соблюдать мелодико-интонационную 

структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут овладеть разными формами 

самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); свободно пользоваться 
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плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; адаптироваться к 

различным условиям общения; преодолевать индивидуальные коммуникативные 

затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

3.6.Рабочая программа воспитания 
 

Пояснительная записка 

            Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление  о человеке. 

          Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, 

составляют традиционные ценности российского общества. 

          Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа 

России. 

         Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

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

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

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

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

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

        Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.
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Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 

региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

1. Целевой раздел. 

Цель воспитания Задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное 

развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных 

представлений 

о традиционных ценностях российского народа, 

социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

2) формирование ценностного отношения 

к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому 

себе; 

3) становление первичного опыта 

деятельности и поведения 

в соответствии с традиционными ценностями, 

принятыми в обществе нормами и правилами. 

1) Содействовать развитию личности, 

основанному на принятых в обществе 

представлениях о   добре и зле,   должном 

и недопустимом; 

2) Способствовать становлению 

нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней 

установке личности поступать согласно 

своей совести; 

3) Создавать условия для развития и 

реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности 

к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

4) Осуществлять поддержку 

позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия 

уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и 

воспитательными задачами, реализуемыми 

в рамках образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые 
ценности 

Цель Задачи Задачи 

образовательны 

х областей 

Образовательн 

ые области 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

Родина» и 

«Природа» 

Формирование у 

ребёнка личностной 

позиции наследника 

традиций и культуры, 

защитника Отечества 

и творца (созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

Формировать 

«патриотизм 

наследника», 

испытывающег 

о чувство 

гордости за 

наследие своих 

предков 

(предполагает 

приобщение 

детей к 

Воспитывать 

ценностное 

отношения к 

культурному 

наследию своего 

народа, к 

нравственным и 

культурным 

традициям 

России 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Приобщать к Познавательное 
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  истории, 

культуре  и 

традициям 

нашего народа: 

отношение к 

труду, семье, 

стране и вере) 

Формировать 

«патриотизм 

защитника», 

стремящегося 

сохранить это 

наследие 

(предполагает 

развитие   у 

детей 

готовности 

преодолевать 

трудности ради 

своей семьи, 

малой родины) 

Воспитывать 

«патриотизм 

созидателя  и 

творца», 

устремленного 

в будущее, 

уверенного  в 

благополучии и 

процветании 

своей   Родины 

(предполагает 

конкретные 

каждодневные 

дела, 

направленные, 

например, на 

поддержание 

чистоты    и 

порядка, 

опрятности  и 

аккуратности, а 

в дальнейшем - 

на  развитие 

всего    своего 

населенного 

пункта, района, 

края, Отчизны в 

целом) 

отечественным 

традициям и 

праздникам, к 

истории   и 

достижениям 

родной страны, к 

культурному 

наследию 

народов России. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение  к 

государственным 

символам страны 

(флагу,  гербу, 

гимну); 

развитие 

Приобщать к 

традициям и 

великому 

культурному 

наследию 

российского 

народа 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Духовно- 

нравственное 
направление 

Формирование 

способности к 
духовному   развитию, 

Развивать 

ценностно- 
смысловую 

Воспитывать 

любовь к своей 
семье, своему 

Социально- 

коммуникативно 
е развитие 
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воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Жизнь»,«Добр 
о», 

«Милосердие» 

нравственному 

самосовершенствован 

ию, индивидуально- 

ответственному 

поведению 

сферу 

дошкольников 

на  основе 

творческого 

взаимодействия 

в детско- 

взрослой 

общности 

Способствовать 

освоению 

социокультурно 

го опыта в его 

культурно- 

историческом и 

личностном 

аспектах 

населенному 

пункту, родному 

краю,     своей 

стране 

Воспитывать 

уважительное 

отношение     к 

ровесникам, 

родителям 

(законным 

представителям), 

соседям,  другим 

людям      вне 

зависимости  от 

их этнической 

принадлежности 

Воспитывать 

социальные 

чувства и навыки: 

способность    к 

сопереживанию, 

общительность, 

дружелюбие 

Формировать 

навыки 

сотрудничества, 

умения 

соблюдать 

правила, 

активной 

личностной 

позиции 

Создавать 

условия     для 

возникновения  у 

ребёнка 

нравственного, 

социально 

значимого 

поступка, 

приобретения 

ребёнком   опыта 

милосердия     и 

заботы; 

 

Воспитывать 

отношение   к 

родному  языку 

как ценности, 

развивать умение 

чувствовать 

красоту  языка, 

стремление 

Речевое 

развитие 
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   говорить красиво 

(на правильном, 

богатом, 

образном языке). 

 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 
ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничеств 

о» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

семье,   другому 

человеку,  развитие 

дружелюбия,    умения 

находить общий язык 

с другими людьми 

Способствовать 

освоению 

детьми 

моральных 

ценностей 

Формировать у 

детей 

нравственные 

качества и 

идеалов 

Воспитывать 

стремление 

жить в 

соответствии с 

моральными 

принципами и 

нормами и 

воплощать их в 

своем 

поведении. 

Воспитывать 

уважение к 

другим людям, 

к законам 

человеческого 

общества. 

Способствовать 

накоплению у 

детей опыта 

социально- 

ответственного 

поведения 

Развивать 

нравственные 

представления, 

формировать 

навыки 

культурного 

поведения 

Содействовать 

становлению 

целостной 

картины  мира, 

основанной   на 

представлениях о 

добре и  зле, 

прекрасном и 
безобразном, 

правдивом и 

ложном 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Воспитывать 

уважения к 

людям – 
представителям 

разных народов 

России 

независимо от их 

этнической 

принадлежности; 

Познавательное 

развитие 

Способствовать 

овладению 

детьми формами 

речевого этикета, 

отражающими 

принятые  в 

обществе правила 

и  нормы 

культурного 

поведения 

Создавать 

условия  для 

выявления, 

развития   и 

реализации 

творческого 

потенциала 

каждого ребёнка 

с учётом его 

индивидуальност 

и, 

Поддерживать 

готовности детей 

к творческой 

самореализации и 

сотворчеству с 

другими людьми 

(детьми и 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 
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   взрослыми)  

Воспитывать 

активность, 

самостоятельност 

ь, уверенности в 

своих силах, 

развивать 

нравственные и 

волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование 

ценности познания 

Воспитывать у 

ребёнка 

стремление к 

истине, 

способствовать 

становлению 

целостной 

картины мира, в 

которой 

интегрировано 

ценностное, 

эмоционально 

окрашенное 

отношение к 

миру, людям, 

природе, 

деятельности 

человека 

Воспитывать 

отношение   к 

знанию   как 

ценности, 

понимание 

значения 

образования для 

человека, 

общества, страны 

Воспитывать 

уважительное, 

бережное    и 

ответственное 

отношения   к 

природе родного 

края, родной 

страны 

Способствовать 

приобретению 

первого  опыта 

действий по 

сохранению 
природы. 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

целостную 

картину мира на 

основе 

интеграции 

интеллектуальног 

о и 

эмоционально- 
образного 

способов его 

освоения детьми 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительно 

е 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного 

отношения  детей к 

здоровому   образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками    и 

правилами 

Способствовать 

становлению 

осознанного 

отношения  к 

жизни как 

основоположно 

й ценности 

Воспитывать 

отношение 

Развивать навыки 

здорового образа 

жизни 

Формировать у 

детей 

возрастосообразн 

ых представлений 

о жизни, здоровье 

и физической 

Физическое 

развитие 
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 безопасности здоровью как 

совокупности 

физического, 

духовного  и 

социального 

благополучия 

человека 

культуре 

Способствовать 

становлению 

эмоционально- 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни, интереса к 

физическим 

упражнениям, 

подвижным 

играм, 

закаливанию 

организма, к 

овладению 

гигиеническим 

нормам и 

правилами 

 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность 

«Труд» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

Поддерживать 

привычку  к 

трудовому 

усилию,  к 

доступному 

напряжению 

физических, 

умственных  и 

нравственных 

сил для 

решения 

трудовой 

задачи; 

Воспитывать 

стремление 

приносить 

пользу людям 

Поддерживать 

трудовое усилие, 

формировать 

привычку к 

доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил 

для  решения 

трудовой задачи 

Формировать 

способность 

бережно   и 

уважительно 

относиться к 

результатам 

своего труда и 

труда других 

людей. 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Эстетическое 
В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у 
детей ценностного 

отношения к красоте 

Воспитывать 

любовь к 

прекрасному в 

окружающей 

обстановке, в 

природе, в 
искусстве, в 

отношениях, 

развивать у 

детей желание и 

умение творить 

Воспитывать 

эстетические 

чувства 

(удивление, 

радость, 

восхищение, 

любовь) к 

различным 

объектам и 

явлениям 

окружающего 

мира 

(природного, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 
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   бытового, 

социокультурног 

о), к 

произведениям 

разных видов, 

жанров и стилей 

искусства  (в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями) 

Приобщать к 

традициям и 

великому 

культурному 

наследию 

российского 

народа, шедеврам 

мировой 

художественной 

культуры с целью 

раскрытия 

ценностей 

«Красота», 

«Природа», 

«Культура» 

Способствовать 

становлению 

эстетического, 

эмоционально- 

ценностного 

отношения  к 

окружающему 

миру для 

гармонизации 

внешнего мира и 

внутреннего мира 

ребёнка 

Формировать 

целостную 

картину мира на 

основе 

интеграции 

интеллектуальног 

о и 

эмоционально- 

образного 

способов его 

освоения детьми 

Создавать 

условия для 

выявления, 

развития и 
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   реализации 

творческого 

потенциала 

каждого ребёнка 

с учётом его 

индивидуальност 

и 

Поддерживать 

готовность детей 

к творческой 

самореализации 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ  

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать. Стремящийся 

быть опрятным. Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

педагогическому работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

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

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации 

Уклад – это система отношений в детском саду, сложившаяся на основе нравственно- 

ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных процессов. 

Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в МБДОУ д/с № 27. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, 

поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 
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воспитания. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни образовательного учреждения, 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОУ - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителя ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

образовательного учреждения. 

Уклад МБДОУ опирается на базовые национальные ценности, традиции региона и 

образовательного учреждения, задает культуру поведения сообществ, учитывает специфику и 

конкретные формы организации распорядка дня, соблюдение оптимального двигательного 

режима, разумное чередование и сочетание умственных, эмоциональных и физических нагрузок в 

специально организованной деятельности детей, совместной со взрослыми, а также 

самостоятельной деятельности. Обязательно выделено время для восприятия художественной 

литературы, утреннего и вечернего круга. 

Ключевыми элементами уклада МБДОУ д/с №27 значатся: 

 безопасные условия организации воспитательного процесса, 

 принятие действующих норм, правил поведения, этикета, нравственных ценностей во 

взаимодействии между детьми и педагогами, педагогами и родителями, между детьми, включая  

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях, 

 атмосфера эмоционального комфорта и благополучия, 

 организация различных видов детской деятельности (организованной, совместной), 

 создание условий для самореализации воспитанников в самостоятельной деятельности, 

конкурсном движении, 

 сложившиеся традиции ДОУ, группы, 

 созданная в ДОУ, группах развивающая предметно-пространственная среда, эстетика и 

дизайн оформления в повседневной жизни, к событийным мероприятиям, 

 наличие интереса у взрослых и детей (сообщества), 

 участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях, социально 

значимых акциях регионального, областного уровня. 

 

 

Основные характеристики 

уклада ДОО 

Содержание 
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Цель и смысл деятельности 

ДОО, её миссия 

Цель деятельности детского сада – осуществление 

образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является 

формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Смысл деятельности нашего детского сада мы 

видим в создании условий для всестороннего развития детей 

их успешной социализации. 

Миссия нашего детского сада заключается в 

объединении усилий ДОУ и семьи для создания условий, 

раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих 

формированию компетенций, которые обеспечивают ему 

успешность сегодня и в будущем. 

Миссия ДОО – предоставление каждому ребенку 

возможности радостно и содержательно прожить самоценный 

период дошкольного детства с возможностью максимальной 

самореализации, сохранение и укрепление здоровья каждого 

ребенка, осуществление коррекции речевого развития детей 

Принципы жизни и 

воспитания в ДОО 

-обеспечивают всестороннее развитие каждого ребенка, в 

том числе развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

-реализуют принцип возрастного соответствия - содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с 

психическими законами развития и возрастными 

особенностями; 

-сочетают принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствуют основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

1) соответствуют критериям полноты, 

необходимости и достаточности - поставленные цели и 

задачи решают на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; 
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 2) объединяют обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

3) построены на принципах позитивной 

социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

4) обеспечивают преемственность между всеми 

возрастными группами, между детским садом и 

начальной школой; 

5) реализуют принцип индивидуализации 

дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

6) базируются на личностно-ориентированном 

взаимодействии взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

7) предусматривают учет региональной 

специфики и особенностей; 

8) реализуется принцип открытости 

дошкольного образования; 

9) предусматривают эффектное 

взаимодействие с семьями воспитанников; 

10) используются 

возможности сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

11) предусматривают создание современной 

информационно-образовательной среды ДОУ; 

12) создают условия для профессионального 

и личностного роста педагогов. 

Программа воспитания МБДОУ д/с №27 построена на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

1) Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования. 

2) Принцип ценностного единства и совместности. 

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых 

всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение. 

3) Принцип культуросообразности. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая 
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 культурные особенности региона. 

4) Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

5) Принципы безопасной жизнедеятельности. 

Защищенность важных интересов личности от внутренних и 

внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения. 

6) Принцип совместной деятельности ребенка и 

взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и 

ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

7) Принципы инклюзивного образования. 

Организация образовательного процесса, при которой все 

дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ. 

Образ ДОО, её особенности, 

символика, внешний имидж 

МБДОУ д/с №27 г. Белгорода – это новое современное 

учреждение, динамично развивающееся образовательное 

 учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

 прошлого, осуществляется стремление к современному и 

 инновационному будущему. Главная особенность 

 организации деятельности в ДОУ на современном этапе - это 

 уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, как 

 основного вида деятельности детей дошкольного возраста; 

 включение в процесс эффективных форм работы с детьми: 

 ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно- 

 обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных 

 областей. 

 МБДОУ д/с № 27 г. Белгорода расположен в Центре города в 

 отдельно стоящем типовом трёжэажном здании внутри 

 жилого комплекса, в ближайшем окружении которого нет 

 крупных промышленных предприятий. 

 Основное здание детского сада трёхэтажное, центральное 

 отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

 хорошем состоянии. В МБДОУ имеются отдельные спортивный и 

 музыкальный зал,   методический   кабинет,   сенсорная   комната, 

 совмещенный кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда, 

 кабинет музыкального руководителя, инструктора по ФК, 

 заместителя заведующего по хозяйственной работе, медицинский 

 блок, включающий кабинет старшей медсестры и процедурный 

 кабинети изолятор. Для эффективного осуществления 
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 воспитательно-образовательного процесса на территории МБДОУ 

оборудованы шесть игровых площадок, оснащённые игровым 

оборудованием, малыми архитектурными формами, павильонами, 

зелеными насаждениями, цветниками, имеется спортивная 

площадка, тропа здоровья, метеоплощадка, шахматная площадка. 

Материально-техническая база на хорошем уровне, 

педагоги имеют высокий профессиональный уровень. 

Коллектив ДОУ стабильный, способный предоставить 

качественное образование воспитанникам во взаимодействии 

с законными представителями и социумом, имеет 

положительные отзывы, востребован. 

Отношения к воспитанникам, 

их родителям (законным 

представителям), сотрудникам 

и партнерам ДОО 

Родители воспитанников (законные представители) 

являются активными участниками образовательной 

деятельности, в том числе, принимают участие в 

формировании основной общеобразовательной программы, 

принимают участие в организации и проведении совместных 

мероприятий с детьми в МБДОУ (утренники, развлечения, 

физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.), 

создают (принимают участие в деятельности) коллегиальных 

органов управления, предусмотренных уставом МБДОУ. 

Родители воспитанников (законные представители) 

имеют право обращаться в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

МБДОУ для защиты прав своего ребенка, оказывать 

посильную помощь, направленную на развитие материальной 

базы ДО. 

Педагогический коллектив детского сада строит свою 

работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с 

семьёй. В учреждении изучается контингент родителей, 

социальный и образовательный статус членов семей 

воспитанников. 

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу 

радости общения, коллективного творчества,тремления к 

новым задачам и перспективам. 

Ежедневные традиции 

Воспитатель лично встречает родителей (законных 

представителей) и каждого ребенка. Здоровается с ними. 

Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно 

сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

В утренние часы активно используется технология группового 

сбора «Утро радостных встреч» - организация совместной 

деятельности взрослых и детей, основанной 

на равноправном и равнозначном участии обеих сторон в 
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 выборе содержания и в планировании действий. 

Структура технологии: 

1. Приветствие (вариант: пожелания, комплименты, 

подарки) 1-3 мин. 

2. Игра (вариант: элементы тренинга, психогимнастика, 

пение, слушание) 2-5 мин. 

3 .Обмен новостями 2-10 мин. 

4. Планирование дня (выбор темы проекта, 

планирование содержания, форм и 

видов деятельности на весь проект); презентация 

Центров активности (взрослыми и 

детьми) 5- 12 мин. 

Технология «Гость группы» установление доброжелательной, 

доверительной атмосферы, хорошего эмоционального настроя 

и обстановки совместного родительского творчества, 

способствующая сближению детей, родителей и педагогов. 

Вечерний «Рефлексивный круг» позволяет подвести итог дня, 

обсудить планы на следующий день. 

Ежемесячные традиции МБДОУ д/с № 27: «День 

именинника», театральные развлечения, технология 

разновозрастного взаимодействия «Клубный час» - 

самоопределение ребёнка в выборе различных видов детской 

деятельности. 

Количество праздников самостоятельно определяется 

педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. 

Часть праздников заменена другими социально и личностно 
значимыми для участников образовательных отношений 

событиями; период подготовки к каждому празднику 

определяется педагогами, в соответствии с тематикой 

праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, 

потребностями и интересами детей. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Дни 

рождения детей» (поквартально), 

«День рождение Детского сада»; 

• окружающей природе: акции «Покормим птиц», 

«День Земли», «День леса», 

«День птиц» и др; 

• миру искусства и литературы: «День книги», «День 
театра», «День музыки»; 

• традиционным для семьи, общества и государства 

праздничным событиям: «День 

Матери», «День флага», «День флага Белгородской 

области» «День единства и согласия», 

«Новый год», «8 Марта», «23 

февраля», «День космонавтики», «День защиты детей», 

«День России», «День 
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 Российского флага», «День семьи, любви и верности», 

«5 августа»; 

В проведении институциональных мероприятий поощряется 

помощь старших детей младшим, социальная активность, 

стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом 

деле. 

Ключевые правила ДОО Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы 

профессиональной этики и 

поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и 

детей первым 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им 

оценки; 

-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за 

-поведение детей в детском саду; 
− тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и 

сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в 

отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся 

обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 
отношениях с детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского 

сада. 

Ключевые правила ДОО 

Пример: регулярная зарядка для детей в группе 

Прием воспитанников, впервые поступающих в дошкольное 

ДОО, осуществляется на основании медицинского 

заключения. 

Родители (законные представители) обязаны приводить 

ребенка в организацию здоровым и информировать 

воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его 

состоянии здоровья дома. 

Ежедневный утренний прием воспитанников (утренний 

фильтр) проводится воспитателями или медицинским 

работником, которые должны опрашивать родителей 
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 (законных представителей) о состоянии здоровья детей, а 

также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие 

дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного 

заболевания к посещению детского сада не допускаются. 

После перенесенного заболевания, детей принимают в ДОО 

только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

Категорически запрещается приносить в детский сад: 

 острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие 

предметы (бусинки, пуговицы и т.д.). 

 продукты питания для угощения воспитанников. 

 какие - либо лекарства, витамины, самостоятельно 

принимать ребенку лекарственные средства. Если у ребёнка 

есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родители (законные представители) должны поставить в 

известность воспитателя и предоставить соответствующее 

медицинское заключение. 

Правила для семьи: 

Родители (законные представители) воспитанников должны 

знать о том, что своевременный приход в ДОО - необходимое 

условие качественной и правильной организации 

воспитательно - образовательной деятельности. 

Родители (законные представители) обязаны лично передать 

воспитанника в руки воспитателю группы и забирать ребенка 

лично. 

Нельзя забирать ребенка из детского сада, не поставив в 

известность воспитателя группы, а также поручать это детям, 

подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом 

состоянии, наркотическом опьянении. 
Родители (законные представители) обязаны забрать своего 

ребенка до 19.00. В случае неожиданной задержки, родитель 

(законный представитель) должен незамедлительно связаться 

с воспитателем группы. 

Если родитель не может лично забрать ребенка из ДОО, то 

требуется заранее оповестить об этом администрацию ДОО и 

сообщить, кто будет забирать из числа тех лиц, на которых 

представлено личное заявление родителя (законного 

представителя). 

Павила по организации режима дня и образовательной 

деятельности воспитанника: 

Основу режима ДОО составляет установленный распорядок 

непосредственно образовательной деятельности, прогулок, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

сна и бодрствования и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

Режим ДОО скорректирован с учетом работы с контингентом 

воспитанников и их индивидуальных особенностей, климата и 

времени года в соответствии с действующим СанПиНом. 

Режим обязателен для соблюдения всеми участниками 

образовательной деятельности. При организации режима 
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 пребывания воспитанников в ДОО недопустимо использовать 

занятия в качестве преобладающей формы организации 

обучения. 

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование 

специально организованных занятий, нерегламентированной 

деятельности, свободного времени и отдыха детей. Не 

допускать напряженности, «поторапливания» детей во время 

питания, пробуждения, выполнения ими каких – либо 

заданий. 

Права воспитанников ДОО 

ДОО реализует право воспитанников на образование, 

гарантированное государством. Воспитанники, 

посещающие ДОО, имеют право на: 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического, психологического насилия, от оскорбления 

личности; 

 охрану жизни и здоровья воспитанника; 

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 предоставление условий для разностороннего развития с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 своевременное прохождение комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования в целях выявления 

и ранней диагностики в развитии и (или) состояний 

декомпенсации особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении; 

 получение психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи в ДОО в соответствии с 

образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического 

и нервно - психического здоровья воспитанников; 

 перевод для получения дошкольного образования в форме 

семейного образования; 

 развитие творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, смотрах-конкурсах, олимпиадах, 

выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 поощрение за успехи в образовательной, творческой, 
спортивной деятельности; 

 бесплатное пользование необходимыми учебными 

пособиями, средствами обучения и воспитания, 

предусмотренными реализуемой в ДОО основной 

образовательной программой дошкольного образования; 

 пользование имеющимися в ДОО объектами культуры и 

спорта, лечебно-оздоровительной инфраструктурой в 

установленном порядке; 

 получение дополнительных образовательных услуг 

Дисциплина в ДОО поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательных 

отношений 

Поощрение воспитанников ДОО за успехи в образовательной, 

спортивной, творческой деятельности проводится по итогам 

конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде 
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 вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, 

сертификатов. 

Защита несовершеннолетних воспитанников ДОО: 

Спорные и конфликтные ситуации нужно решать только в 

отсутствии воспитанников. 

В целях защиты прав воспитанников их родителей (законных 

представителей) самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

 направить в органы управления ДОО обращение о 

нарушении и (или) ущемлении прав свобод и социальных 

гарантий несовершеннолетних воспитанников; 

 использовать незапрещенные законодательством 

Российской Федерации иные способы защиты своих прав 

законных интересов. 

Меры социальной защиты 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения 

воспитанников, посещающих ДОО, предоставляется 

компенсация родительской платы родителям (законным 

представителям) всех воспитанников. 

Несовершеннолетним воспитанникам, испытывающим 

трудности в освоении Программы, социальной адаптации и 

развития, оказывается педагогическая, медицинская и 

психологическая помощь на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей) 

Проведение комплексного психолого – медико – 

педагогического обследования воспитанников для 

своевременного выявления особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей осуществляется психолого – медико - педагогическим 

консилиумом по письменному согласию родителей (законных 

представителей) 

Правила по сотрудничеству с родителями 

По вопросам, касающимся развития и воспитания ребёнка, 

родители (законные представители) воспитанников могут 

обратиться за консультацией к педагогам и специалистам 

ДОО в специально отведённое на это время. 

Каждый родитель (законный представитель) имеет право: 

 быть избранным в родительский совет группы; 

 повышать педагогическую культуру; 

 если возникли вопросы по организации образовательного 

процесса, пребывания ребенка в группе, следует обсудить с 

воспитателем группы, если не удовлетворен ответом, 

необходимо обратиться к заместителю заведующего по ВМР, 

заведующему ДОО. 

 

Воспитывающая среда ДОО. 
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Условия воспитывающей среды Образовательные модели (проекты) 

осуществления условий 

Условия для формирования эмоционально- 

ценностного отношения ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе 

Модели личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога и ребенка- 

дошкольника на основе позиций его 

участников: 

Субъект-объектная модель – взрослый 

находится по отношению к детям в 

позиции учителя, ставя перед ними 

определенные задачи и предлагая 

конкретные способы и действия их 

разрешения. 

Объект-субъектная модель – взрослый 

создает окружающую развивающую среду, 

своеобразный предметный мир, в котором 

дети действуют свободно и 

самостоятельно. 

Субъект-субъектная модель – позиция 

равных партнеров, включенных в общую 

совместную деятельность. 

Роль педагога в создании ненасильственной 

развивающей педагогической среды 

совместно с семьями воспитанников. В 

работе с родителями просвещение и 

пропаганда личностно-ориентированной 

модели взаимодействия. 

Условия для обретения ребёнком первичного 

опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского 

общества; 

Мастерславвль профессий: 

двигательной активности в группах, 

РОЗ«ПДД» 

Скаладром 

РОЗ«Юные эколята» 

РОЗ «Мы патриоты» 

РОЗ«Кинопутешествие» 

Народные мини-музеи в группах, 

РОЗ «Космос», 

РОЗ «Лаборатория», 

РОЗ «Археология», 

Технолэнд, 

Центры сенсорного развития в группах, 

Центры технического творчества в группах. 

Центры изодеятельности в группах, 

РОЗ «Театр», 

РОЗ «Академия Художеств», 

РОЗ «Праздничная», 

РОЗ «Алиса в стране чудес» 

РОЗ «Национальности России» 

Центры «Дошкольник Белогорья» в 



74 
 

 группах 

Опытно-экспериментальная мастерская 

(вода, песок и др.) 

Условия для становления самостоятельности, 

инициативности и творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество 

Созданы условия,  которые 

устанавливаются воспитателями в 

организационных  «организующие 

моменты», 

 «тематические недели», 

 «события» и праздники страны 

 «реализация проектов», 

 «сезонные явления в природе», 

 «праздники», акции, конкурсы, 

выставки, концерты ДОУ 

 «традиции» 

 Юбилейные даты 

знаменитых людей 

(писатели, поэты, 

космонавты, художники и т. д. ). 

 Предстоящие городские события 

 мастер – классы, практические 

дела 

А главное становления 

самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия, работа в 

рамках всех трех образовательных 

моделях: учебно-административная, 

комплексно-тематичекая, средовая. 

1. Совместная деятельность педагога с 

ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 

он выполняет функции педагога: обучает 

ребёнка чему-то новому; (ЗУН). 

2. совместная деятельность ребёнка с 

педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; (поддержка) 

3. совместная деятельность группы детей 

под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех 

этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную 

деятельность группы детей; 

4. совместная деятельность детей со 

сверстниками без участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в этой ситуации не 

является участником деятельности, но 

выступает в роли её организатора, 

ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей; 
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Внешними проявлениями уникальности нашего ДОУ является внешняя атрибутика: 

эмблема ДОУ (логотип «Жар - птица») - использование логотипа на официальном сайте 

учреждения, бейджики педагогов с логотипом и своими Ф.И.О., использование логотипа на 

информационных стендах в ДОУ, в названии групп. Внешний облик помещений ДОУ эстетически  

привлекателен и соответствует целям образования: каждое групповое помещение имеет своё 

индивидуальное оформление. 

Большую роль в воспитании детей, укреплении дружеских отношений среди сверстников, 

понимания ценности коллектива взрослых и детей принадлежит сложившимся традициям группы 

и детского сада в целом. 

Общности ДОО. 
 

Направление Содержание 

Ценности и цели 

профессионального 

сообщества, 

профессионально- 

родительского сообщества и 

детско-взрослой общности 

Особенности организации 

всех общностей и их роль в 

процессе воспитания детей 

Профессиональная общность – это единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ д/с № 

27. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. В МБДОУ д/с № 

27 разработан Кодекс дружелюбного общения. 

Профессионально-родительская общность включает 

сотрудников МБДОУ д/с № 27 и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

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

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка 

в семье и в МБДОУ д/с № 27. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

В МБДОУ д/с № 27 разработаны локальные акты: 

Коллективный договор МБДОУ д/с № 27 

Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ д/с 

№27 

Правила внутреннего распорядка воспитанников 

МБДОУ д/с № 27 

Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в МБДОУ д/с 

№ 27 

Кодекс дружелюбного общения 

Кодекс этики и служебного поведения работников. 

 
Детско-взрослая общность 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 
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 Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет 

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Понятие «детско-взрослая общность» позволяет нам 

произвести социальную локализацию воспитания. Это 

означает, что воспитание ребенка может осуществляться 

только в общностях, которые тот образует со значимыми для 

него взрослыми людьми. 

Самая первая такая детско-взрослая общность складывается 

уже с первых дней жизни ребенка – это его семья. Переживая 

свою общность с родителями, ребенок вначале неосознанно, а 

потом и произвольно начинает отождествлять себя с ними, 

считать себя похожим на них, ориентироваться на них, 

соотносить с ними свое поведение, сходным с ними образом 

интерпретировать окружающий его мир. Другими словами, 

ребенок перенимает знания, отношения, действия тех людей, 

общность с которыми он переживает. Отождествляя себя с 

ними, он интернализирует их установки, делает их своими 

собственными. 

По мере взросления ребенка его социальное окружение 

становится все шире, он начинает встречаться с другими 

людьми, испытывать на себе влияние других норм, видеть 

другие интерпретации действительности, сталкиваться с 

другими толкованиями истины, добра, красоты. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной 

цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, 

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

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность 

в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в 

детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 

у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 

усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные 

детские общности. В детском саду обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 



77 
 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Культура поведения педагога в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском 

саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. Нормы профессиональной 

этики и поведения: 

Педагогические работники МБДОУ соблюдают кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и 

приветствует родителей и детей первым; 

улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

педагог описывает события и ситуации, но не даёт им 

оценки; 

не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

тон общения педагога с детьми и другими взрослыми 

ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительно относится к личности воспитанника; 

заинтересованно слушает собеседника и сопереживает 

ему; 
умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать 

ему; 
уравновешен и выдержан в отношениях с детьми; 

быстро и правильно оценивает сложившуюся 

обстановку, но не торопится с выводами о поведении и 

способностях воспитанников; 

сочетает мягкий   эмоциональный   и   деловой тон в 
отношениях с детьми; 

сочетает требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

знает возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников; 

соответствует внешнему виду статуса педагогического 

работника. 

Для формирования профессионально-родительской 

общности, в детском саду проводятся родительские клубы, 

семинары, мастер-классы, советы родителей. В каждой 

группе разрабатывается перспективный план работы с 

родителями (законными представителями), исходя из 

возраста детей и потребностей родителей (законных 

представителей). 

Задачи воспитания в образовательных областях. 
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Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми ОВЗ: 

Решение задач воспитания в рамках 

образовательной области «Социально 

коммуникативное развитие» 

направлено на приобщение детей к 

ценностям      «Родина»,      «Природа», 

«Семья»,        «Человек»,        «Жизнь», 

«Милосердие»,    «Добро»,    «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это 

предполагает решение задач 

нескольких направлений воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему 

населенному пункту, родному краю, своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к 

ровесникам, родителям (законным представителям), 

соседям, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к 

культурному наследию своего народа, к нравственным и 

культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины 

мира, основанной на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: 

способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у 

ребёнка нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; 

формирование способности бережно и уважительно 
относиться к результатам своего труда и труда других 
людей. 

Решение задач воспитания в рамках 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

направлено на приобщение детей к 

ценностям       «Человек»,       «Семья», 

«Познание», «Родина» и «Природа», 

что предполагает: 

 воспитание отношения к знанию как 

ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и 

праздникам, к истории и достижениям роднойстраны, к 

культурному наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям - 

представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к 

государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к 

природе родного края, родной страны, приобретение 
первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках 

образовательной области «Речевое 
 владение формами речевого этикета, 
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развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Культура», 

«Красота», что предполагает: 

отражающими принятые в обществе правила и 

нормыкультурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку 

как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа», 

что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, 

радости, восхищения, любви) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому 

культурному наследию российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально- 

ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка; 

 формирование целостной картины мира на 

основе интеграции интеллектуального и эмоционально- 

образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими 

людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках 

образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

 формирование у ребёнка 

возрастосообразных представлений о жизни, здоровье 

и физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническим 

нормам и правилами; 

 воспитание активности, 

самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
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социокультурного окружения ДОО. 

Цель взаимодействия – объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий 

для развития личности ребёнка на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и 

правил, принятых в российском обществе. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

образования, охраны и укрепления здоровья; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

 объединение усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детейвопросов, связанных с реализацией программы. 

Формат взаимодействия с родителями должен заключаться в следующем: родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача — 

воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а 

родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

Формы взаимодействия с родителями в 

рамках решения поставленных задач 

- тестирование, опрос, анкетирование, 

интервьюирование; 

- информационные стенды; 

- консультации, беседы, 

рекомендации; 

- онлайн-информирование на сайте 

ДОУ; 

- семинары – практикумы, «круглые 

столы» и пр.; 

- образовательные проекты; 

- совместные экскурсии; 

- открытые просмотры мероприятий с 

участием детей; 

- День открытых дверей; 

- совместные досуги, праздники, 

концерты и пр.; 

- творческие выставки, вернисажи; 

- конкурсы; 

- экспозиции семейных реликвии, 

коллекций, традиций; 

- благотворительные акции; 

- участие в работе Совета родителей 

Учреждения, родительских комитетов 

Групповые формы работы с семьей - общие родительские собрания; 

- групповые родительские собрания, 
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 Советы родителей; 

- консультирование групп родителей 

по общим темам; 

- анкетирование; 

- оформление информационных 

стендов; 

- участие и организация выставок, 

смотров-конкурсов совместного творчества; 

- участие в организации мини-музеев и 

тематических выставок в ДОУ; 

- приглашение родителей 

воспитанников на детские концерты и 

праздники; 

- участие в различных фестивалях, 

марафонах и акциях в течение года. 

Индивидуальные формы работы - работа специалистов по запросу 

родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных своспитанием ребенка 

дошкольного возраста. 

- участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острыхпроблем, связанных с 

воспитанием ребенка. 

- участие родителей (законных 

представителей) и других членов семьи 

дошкольника вреализации проектов и 

мероприятий воспитательной направленности. 

- индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) c целью 

координациивоспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

- 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями Обучающихся с ОВЗ: 

 сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности; 

 владение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста; 

 формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с детьми обеспечивает атмосферу принятия, где каждый 

ребенок чувствует, что его ценят, принимают таким, какой он есть, всегда выслушают, поймут и 

помогут. 

Для успешной реализации Программы педагогам необходимо: 

1. Обеспечить эмоциональное Для этого педагог должен: 
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благополучие ребенка • общаться с детьми доброжелательно, 
без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, 
что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные 

варианты поведения; 
• создавать ситуации, в которых дети 
при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить 

свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим 

в детском саду; 
• обеспечивать в течение дня чередование 

ситуаций, 
в которых дети   играют   вместе   и   могут   при 
желании 

побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

2. Формировать 

доброжелательные, 
внимательные отношения 

Для формирования доброжелательного отношения 

педагогу следует: 
• устанавливать понятные для детей 

правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения правил, 
прояснения детьми их смысла; 
• поддерживать инициативу детей старшего 

дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

3. Развивать 
самостоятельность 

Для формирования детской 
самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, 
экспериментировать 

с различными объектами, в том числе с растениями; 
• изменять или конструировать игровое 

пространство 

в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и 

принятии доступных им решений. 
• с целью поддержания детской 

инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, 
в которых дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные 

события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его 
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 (например, 
детям можно предлагать специальные 

способы 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. 

4. Создавать условия для 
развития свободной игровой 
деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагог 
должен уметь: 
создавать в течение дня условия для свободной 

игры детей; 
определять игровые ситуации, в которых детям 

нужна косвенная помощь; 
наблюдать за играющими детьми и понимать, 
какие именно события дня отражаются в игре; 
отличать детей с развитой игровой деятельностью 

от тех, у кого игра развита слабо; 
косвенно руководить игрой, если игра носит 

стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских 

идей). Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 

5. Создавать условия для 
развития познавательной 
деятельности 

Стимулировать детскую познавательную 

активность педагог может: 
• регулярно предлагать детям вопросы, 
требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 
• регулярно предлагать детям открытые, 
творческие вопросы, в том числе — проблемно- 
противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы; 
• обеспечить в ходе обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия; 
• позволять детям определиться с решением в 

ходе обсуждения той или иной ситуации; 
• организовывать обсуждения, в которых дети 

могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 
• строить обсуждение с учетом высказываний 

детей, которые могут изменить ход дискуссии; 
• помогать организовать дискуссию; 
• предлагать дополнительные средства 

(двигательные, образные, в том числе наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям 
трудно решить задачу. 
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6. Создавать условия 
для развития 
проектной 
деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагог 

должны: 
• создавать проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 
• быть внимательными к детским вопросам, 
возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 
• поддерживать детскую автономию: предлагать 

детям самим выдвигать проектные решения; 
• помогать детям планировать свою 

деятельность при выполнении своего замысла; 
• в ходе обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 
• помогать детям сравнивать предложенные ими 

варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 
7. Создавать условия 

для самовыражения 

средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя 

средствами искусства, педагог должен: 
• планировать время в течение дня, когда дети 

могут создавать свои произведения; 
• создавать атмосферу принятия и 

поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 
• оказывать помощь и поддержку в овладении 
необходимыми для занятий техническими 

навыками; 
• предлагать такие задания, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 
• поддерживать детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 
• организовывать события, мероприятия, 
выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных 

групп и родителей. 

8. Создавать условия для 
физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое 
развитие детей, важно: 
ежедневно предоставлять детям возможность 

активно двигаться; 

обучать детей правилам безопасности; 
создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, 
способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 
использовать различные методы обучения, 
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 помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

9. Осуществлять построение вариативного 
развивающего 

образования 

Необходимо учитывать особенности участия 

педагога (занятия, организованные взрослым; 
обогащенные игры детей в центрах активности, 
созданных при помощи взрослого; 
образовательное событие, в процессе которого 

взрослый участвует с детьми; свободная 
игра детей, во время которой взрослый не 
вмешивается). 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

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

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

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

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения рабочей программы 

воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 
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- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

К традиционным мероприятиям ДОУ относятся: День знаний, Осенний бал, Новый год, 

Зимняя спартакиада, Масленица, 8 Марта, День Победы, Выпускной бал, День защиты детей. 

Ежегодно проходят выставки творческих работ (осень, зима, весна, лето), взрослые и дети 

принимают участие в конкурсных мероприятиях города и области. 

В ДОУ создаются проекты воспитательной направленности. Они могут быть 

долгосрочными, являясь системообразующей и структурообразующей идеей воспитательной 

работы в ДОО и семье, или краткосрочными. Проекты месяца разнообразны по тематике, 

содержанию, организационным формам, при этом каждый проект месяца ориентирован на 

ценность-доминанту (например, проект сентября «Скоро в школу мы пойдем» предполагает 

постижение детьми ценности познания, проект марта «Игрушки наших бабушек» нацелен на 

приобщение детей к ценности Родины). Презентации проектов воспитательной направленности 

проводятся в утреннее и вечернее время, гибко включаются педагогом в различные 

образовательные ситуации, в игровую и театрализованную деятельность детей. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Первое условие — разнообразие форматов. 

Второе условие — участие родителей. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. 

Общие дела - это события ДОУ, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются. Это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных творческих дел,  

интересных и значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. В ДОУ такими являются: 

 социальные и экологические акции; 

 выставки; 

 проекты; 

 спортивные и оздоровительные мероприятия; 

 конкурсы; 

 выставки; 

 творческие мастерские. 
В комбинированных группах детского сада ежедневно проводятся утренний и вечерний 

круг, в форме развивающего общения (развивающего диалога). На утреннем круге зарождается и 

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

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

(развивающий диалог) и т.д. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

Прогулка - обязательный элемент режима дня. Правильно организованная и продуманная 

прогулка помогают решать воспитательно-образовательные задачи: 

 развивает умственные способности и наблюдательность: получают много новых 

впечатлений и знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонных изменений в природе, 

подмечают связи между различными явлениями, устанавливают элементарную зависимость  

между явлениями в природе; 
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 дает возможность знакомить детей с родным городом, его достопримечательностями, 

трудом взрослых, которые озеленяют его улицы, строят красивые дома, асфальтируют дороги и 

т.д.; 

 удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении; 

 дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, 

ловкими, смелыми, выносливыми; 

 у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная 

система, повышается жизненный тонус; 

 на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического, трудового и 

эстетического воспитания. 

Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину дня) 

Режимные моменты. Решение воспитательных задач осуществляется при проведении 

режимных моментов. Режим дня в первую очередь ориентирован на сохранение и укрепление 

здоровья детей. Успех воспитательной работы зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Распорядок дня в ДОУ основан на определенном 

ритме и ритуалах, учит детей пониманию состояния своего здоровья, способности регулировать 

чередование активности и отдыха, концентрации и релаксации. У каждого режимного момента в 

ДОУ есть собственные задачи. Некоторые моменты являются основными и имеют ведущее 

значение, а некоторые - переходными, связующими. Но в целом все они взаимосвязаны между 

собой. 

Утренняя встреча детей в саду задаёт настроение ребёнку на весь день. От того, как малыш 

попрощается с родителем, какое у него будет настроение утром, часто зависит, как в дальнейшем 

сложится его день. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры воспитывают у ребенка культуру 

гигиены, формируют гигиенические навыки. 

Завтрак, обед, полдник прививают основу режима питания, сбалансированного рациона, 

закладывают культуру приёма пищи и нормы поведения за столом; 

Зарядка, гимнастика - повышают работоспособность, укрепляют здоровье. 

Подвижные коллективные игры учат коммуникации, согласованным действиям, развивают 

моторику, речь, внимание, память, ловкость и другие навыки. 

Игра - это основная образовательная деятельность в дошкольном учреждении. 

Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с активной на отдых, 

который очень полезен для детского организма. 

Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребёнка самостоятельности, аккуратности 

при одевании или раздевании, формируют дисциплину. Утренняя и вечерняя прогулка - учат 

наблюдать за природой, окружающим миром, расширяют кругозор, развивают пространственное 

мышление, укрепляют здоровье. 

Образовательная деятельность направлена на развитие знаний, умений и навыков детей в 

соответствии с возрастом, а также формирование универсальных учебных действий. Свободная 

игра - самостоятельная деятельность детей, где они используют все доступные им игровые 

средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом. 

Игра – это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в игре проявляются 
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и развиваются разные стороны личности ребенка, удовлетворяются многие его интеллектуальные 

и эмоциональные потребности, складывается характер. Именно в играх дети раскрывают свои 

положительные и отрицательные качества и педагог получает полную возможность влиять 

должным образом на всех вместе и на каждого в отдельности. Воспитательная роль игры состоит в 

том, что игры приучают детей жить и работать в коллективе, считаться с интересами товарищей, 

приходить им на выручку, соблюдать установленные правила, выполнять требования дисциплины. 

Свободная деятельность. Роль педагога в свободной деятельности очень важна. От него 

требуется: 

 обустроить предметно-пространственную среду так, чтобы она провоцировала 

ребенка на самостоятельные пробы, 

 взаимодействовать с ребенком так, чтобы он как можно больше наблюдал, 

размышлял, обыгрывал, чтобы через продуктивную деятельность осмыслял свой собственный 

опыт и содержание, 

 выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем режиме освоить пласт 

культуры, в который был введен взрослым, 

 демонстрировать ценность детского замысла, 

поддерживать ребенка в сложные моменты, когда ему необходима помощь 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

Основные виды организации совместной деятельности: 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

Педагоги МБДОУ используют основные виды организации совместной деятельности, 

воспитательный потенциал. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического направления воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

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

наследию своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
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соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому направлению воспитания связана со 

структурой самого понятия «патриотизм». 

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традицияхсвоего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

кроссийским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, вставок 

и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения крастениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального направления воспитания дошкольника: формирование его 

ценностного отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Задачи: 

 формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

 анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

 формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества,умения 

договариваться, умения соблюдать правила; 

 развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

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

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 
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окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных 

видахдеятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания 

Познавательное направление воспитания 

Ценность: знания 

Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Содержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность: здоровье. 

Цель физического и оздоровительного   направления   воспитания: сформирование 

навыковздорового образа жизни. 

Задачи: 

 обеспечение физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 
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деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровьесберегающих технологий, 

обеспечение условий для их гармоничного физического и эстетического развития; 

 закаливание детей, повышение их сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  
 укрепление опорно-двигательного аппарата детей; 

 развитие их двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование у детей элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Содержание деятельности 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

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

деятельности, спорта, прогулок. 

Содержание деятельности по данному направлению направлено на формирование и 

развитие навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания у них культуры здоровья. Особенность культурно-гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

МБДОУ. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

Виды и формы деятельности: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории организации; 

- реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в организации; 

- использование здоровьесбергающих технологий; 

- организация закаливания детей; 

- формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня; 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность: труд. 

Цель трудового направления воспитания: формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду. 

Задачи: 

 ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 

 познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 
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 формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание у 

них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 

 формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и 

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

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседневной 

жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного 

трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в 

т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 

стремления создавать прекрасное. 

Задачи: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

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

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
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эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

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

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОУ можно отнести ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 

подобное),посещение спектаклей, выставок; 
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 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы России, Белгородской области, города Белгорода. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда в детском саду экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательная. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ д/с №21 г. 

Белгорода обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации программы 

воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео- и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного 

материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (проектор, экран, 

ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности 

(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской 

трудовой деятельности(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

В группах создана полноценная развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим 
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требованиям. В групповых помещениях мебель стандартная, соответствует ростовым показателям. 

У каждого ребенка имеется индивидуальный шкаф для раздевания, ячейка для полотенца, кровать. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. РППС всех помещений достаточно насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, стимулируют процесс развития и 

саморазвития, социализации и коррекции воспитанников. В детском саду не только уютно, 

красиво, удобно и комфортно детям, но и созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

Состояние материальной и технической базы учреждения обеспечивает реализацию 

основной общеобразовательной – образовательной программы дошкольного образования и 

Программы воспитания детей дошкольного возраста, обеспечивает организацию жизни детей в 

образовательном учреждении, способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами 

(сенсорная комната, музыкальный зал, физкультурный зал, музей, кабинет учителя – логопеда, 

кабинет, а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и 

служебно-бытовые помещения для персонала. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое, как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее  

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

Рекреационно-образовательные зоны в коридорах и холлах: «Моя Родина», «Юный 

пешеход», «Юный Эколог», «Космос», «Театр», «Библиотека». В рамках познавательных минуток 

педагоги знакомят дошкольников с геральдикой России и региона, со знаменитыми земляками 

Белгородской области и города, промыслами и ремеслами. 

В рамках взаимодействия с родителями в данном направлении была организована и 

оформлена альбомами «Маршруты выходного дня» по знаменательным местам города и района; 

кейсы по темам деятельности региона, лэпбуки. Организован музей «Семейное древо». По типу 

социального движения «буккроссинг», функционирует библиотека для детей и родителей, где 

представлены книги о знаменитых земляках, значимых и исторических местах, музеях, театрах, 

архитектурном наследи области и города. 

Развивающая – предметно пространственная среда полностью соответствует требованиям 

ФГОС ДО и учитываются все принципы ее построения: содержательно насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Перечень конкретных позиций (пособий и атрибутов)  

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ: информационные 

стенды с символикой РФ, Белгородской области, города Белгорода; 

1) компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и 

другиеособенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ: 

географические карты, глобус, макеты достопримечательностей города, 

книги, альбомы по ознакомлению с народностями России, лэпбуки «Мой Белгород», 

коллекция мини-кукл в национальных костюмах, предметы быта; 

центр «Краеведения и патриотизма» в каждой группе. 
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2) компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность 

 и безопасность: 

географическая карта климатических зон, животного и растительного мира, глобус, 

энциклопедии, детская художественная литература, иллюстрации о животном и растительном 

мире планеты, жизни людей разных стран, природы и пр. 

макет проезжей части, макет светофора, дорожных знаков, настольно-дидактические 

игры, пособия, фото проблемных ситуаций, атрибуты к сюжетно – ролевым играм 

оформлены «Центр безопасности», «Центр природы». 

3) компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности: 

игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр с необходимыми предметами- 

заместителями, 

виды театра, элементы для драматизации, театрализованных игр, ряженья, 

различные виды конструктора: напольный (мягкие модули) и настольный (деревянный, 

магнитный, модульный, пластмассовый, металлический и пр.). 

игровые центры с необходимым материалом по основным направлениям развития. 

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

радость общения с семьей: 

материал для сюжетно-ролевых игр, 

дидактические, настольно-печатные игры, 

открытки, иллюстрации, фото. 

5) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира: 

предметы для опытно-экспериментальной деятельности – магниты, увеличительныестёкла, 

весы, микроскоп, природный и бросовый материал, центр «Песка и воды», коллекции ткани, 

бумаги, камней, дидактические игры по экологическому воспитанию и пр. 

игровые наборы, игрушки, предметы-заместители для игровой деятельности, конструкторы 

с различными способами соединения деталей, мозаика, лото, домино 

различной тематики, 

демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развития 

представлений о величине и форме предметов, дидактические, логические игры, пазлы,коврограф 

«Ларчик» В.В. Воскобовича, комплект игр Б.П. Никитиных, часы различные. 

схемы, планы, макеты помещений для ориентировки в пространстве, на плоскости, в 

тетради. 

6) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства: 

картинки, схемы   последовательности одевания, раздевания, выполнения трудовых 

действий, сервировки стола и др., уголки дежурства, наглядны пособиями, 

дидактическое пособие «Профессии», «Орудия труда». 

правила безопасности в группе, при выполнении трудовых действий в природе, 

самообслуживании, хозяйственно-бытовом и пр. 

7) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: 

музыкально-спортивный зал, спортивная площадка на территории, инвентарь для 
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выполнения основных движений, ОРУ, маты, инвентарь, оборудование для спортивных игр на 

территории, 

атрибуты для проведения подвижных игр, маски, включая народные игры, игры-эстафеты, 

картотеки спортивных, подвижных и народных игр. 

8) компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального Российского 

народа: 

подборка книг, репродукций, иллюстраций по истории города, страны 

игры, наглядные пособия для ознакомления с культурой и бытом народовРоссии, 

образцы (предметы, иллюстрации) предметов народного быта, национальных костюмов, 

альбомы, игрушки с различными росписями. 

При выборе материалов и игрушек для ППС администрация МБДОУ ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и 

имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 
Социокультурный контекст. Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, 

праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, 

событий и акций воспитательной направленности; 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении акций 

воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, 

совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и 

педагогами с организациями-партнерами. 

Организованное и продуманное взаимодействие МБДОУ д/с № 27 с социальными 

партнерами приводит к положительным результатам, позволяет расширить воспитательное 

пространство детского сада. Организовано взаимодействие с научными, культурными, и 

социальными учреждениями города Белгорода: 

№ 

п/п 

Название социального института Цели и задачи 

деятельности 

Формы 

взаимодействия 

1. ГБУК «Белгородский государственный 

историко-краеведческий музей» 

Расширение 

представлений о 

мужестве, героизме и 

отваге; 
Удовлетворение 

позитивных 

потребностей 

интересов детей к 

войне; Привитие 

ценности 

человеческой жизни. 

Экскурсии 

Беседы 

Туры выходного дня 

2. ГБУК «Белгородский государственный 

художественный музей» 

Формирование основ 

музейной культуры. 
Экскурсии 

Беседы 
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  Закладывание основы 

гражданского, 
нравственного и 

духовного 

воспитания 

дошкольников, 
возрождение и 

поддержание 

традиций 

Белгородчины 

 

3. Белгородская галерея 

фотоискусства им. В.А. 
Собровина 

Организация 
образовательного 

процесса 

направленного на 

нравственно- 
эстетическое 

развитие 

дошкольников 

игровые программы 

- музейные уроки 

- мастер - классы 

4. ОГАПОУ «Белгородский 
педагогический колледж» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

организации 

образовательного 

процесса 

Проведение семинаров, 
открытых занятий 
Распространение 

педагогического опыта 
5. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

6. МБУДО «Белгородский Дворец 

детского творчества» 
Формирование у 

обучающихся 

социальной 

компетентности, 
«духовной» и 

зрительской 

культуры 

Проведение 

праздничных 

мероприятий 

7. ГБУК «Белгородский государственный 

театр кукол» 
Формирование у 

обучающихся 

социальной 

компетентности, 
«духовной» и 

зрительской 

культуры 

Кукольный спектакль 

Виртуальная экскурсия в 

театр кукол 

Туры выходного дня 

8. МБУК ГЦНТ «Сокол» Формирование у 

обучающихся 

социальной 

компетентности, 
«духовной» и 

зрительской 

культуры 

Проведение 

праздничных 

мероприятий 

9. МБУК «Выставочный зал «Родина» Формирование основ 

музейной культуры. 
Закладывание основы 

гражданского, 
нравственного и 

Экскурсии 

Беседы 
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  духовного 

воспитания 

дошкольников, 
возрождение и 

поддержание 

традиций 

Белгородчины 

 

10. ОГИБДД УМВД России по городу 

Белгороду 

Повышение 

эффективности 

работы ДОО по 

обучению детей ПДД 

и быстрой адаптации 

на улицах и дорогах 

Конкурсы Праздники 

микрорайона Беседы 

Родительские собрания 

11. ГБУК «Белгородская 
государственная 

филармония» 

Формирование 
моральных 

и духовных 

ценностей 

подрастающего 

поколения, 
усиление 

всестороннего 

гармоничного 

развития, 
сохранение и 

пропаганде 

музыкально – 

культурного 

наследия 

Конкурсы Экскурсии 
Игровые программы 

12. ЦО № 1 г. Белгорода Установление 

единства взглядов на 

воспитательный 

процесс в ДОО, семье 

и школе 

Экскурсия 

Педагогический 

марафон 

Открытые уроки 

Открытые занятия 
 

Организационный раздел Программы воспитания 

В целях эффективной реализации рабочей программы воспитания созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования (муниципальные методические объединения, 

семинары, научно-практические конференции, курсы повышения квалификации, в том числе в 

дистанционном формате); 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и 

охраны здоровья детей; 

- организационно - методическое сопровождение процесса реализации рабочей программы 

воспитания (педагогический совет, семинар, семинар - практикум, неделя педагогического 

мастерства. 

В реализации Программы воспитания в ДОУ принимает участие весь педагогический 

коллектив, укомплектованный    согласно    штатному    расписанию.    Воспитатели, 

осуществляют образовательный процесс в течение всего времени пребывания детей в детском 

саду. Старший воспитатель осуществляет планирование, контроль, методическое сопровождение 
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организации мероприятий с участниками образовательных отношений. Деятельность 

педагога- психолога – это проведение диагностики, коррекционно – развивающих занятий, 

консультирование педагогов, родителей по вопросам психолого-педагогической помощи по 

вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста. Музыкальный руководитель 

осуществляет развитие детей по музыкальному воспитанию. Инструктор по ФК - физическое 

воспитание. Более 85% педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию, 

повышают профессиональный уровень через различные формы обучения: КПК, семинары, 

вебинары, мастер-классы, практикумы, распространении педагогического опыта. В ДОУ 

созданы условия для совместного, конструктивного сотрудничества, освоения новых 

технологий. В рамках договора о сотрудничестве к проведению мероприятий могут быть 

привлечены представители данных учреждений. Кадровый состав педагогического 

коллектива МБДОУ д/с №27 г. Белгорода укомплектован педагогическими кадрами на 100%. 

Педагоги дошкольного учреждения являются активными участниками семинаров, 

конференций, методических объединений, становятся победителями и лауреатами 

конкурсов, фестивалей, разного уровня, представляют свои авторские методические 

разработки и делятся опытом работы на научно – практических семинарах и конференциях, 

методических дняхи днях открытых дверей городского и регионального уровня. 

 
Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации Программы воспитания ДОУ использует практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институтвоспитания.рф. В данном разделе представлены решения МБДОУ по 

внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников, ведению 

договорных отношений по сетевой форме организации образовательного процесса по 

сотрудничеству с другими организациями (в том числе с образовательными организациями 

дополнительного образования и культуры). 

Перечень локальных нормативных актов ДОУ, в которые вносятся изменения в связи 

с утверждением рабочей Программы воспитания: 

 образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №27 г. Белгорода; 

 договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования г. Белгорода, 

 должностные инструкции педагогических работников, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ, 

 план работы на учебный год, 

 документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ. 

Вся информацию размещается на сайте детского сада в установленные сроки. 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных программ и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

(ссылка на программу, ее выходные данные, краткая характеристика) 

Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, 
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которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

воспитанников, возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции в организации. 

На основании исследований запросов участников образовательного процесса (с 

учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования членов их 

семей, а также педагогов и микросоциума) осуществлен подбор нескольких образовательных 

программ различной направленности из числа парциальных и программ, отвечающих 

требованиям всех участников образовательных отношений. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(Серых Л.В., Репринцева Г. А. / Черноземье, 2021г.) (для детей дошкольного возраста) 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

 
Организация предметно-пространственной среды. 

 

Компоненты ППРС воспитательной системы Представленность в ППРС групп 

и ДОО 

Знаки и символы государства, региона, 
населенного пункта и ДОО; 

Уголок патриотизма 

Компоненты среды, отражающие региональные, 

этнографические и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

Мастерская краеведения 

Компоненты среды, отражающие экологичность, 

природосообразность и безопасность; 
Экологичекая лаборатория 

Компоненты среды, обеспечивающие детям 

возможность общения, игры и совместной 
деятельности; 

Центры игы: сюжетно-ролевой 

игры, конструирования, театральная 

студия 
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Компоненты среды, отражающие ценность семьи, 

людей разных поколений, радость общения с семьей; 

Музей семей воспитанников «Из 

поколения в поколение», «традиции и 

хоби моей семьи», Мастера и мастерицы 

моей семьи 

Практические лаборатории мамы и 

папы, дедушки и бабушки(через вулечения 

взрослых к развитию творчества 

дошкольника) 

Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку 

возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие научную картину 

мира; 

Центры моделирования и 

конструирования 

Робототехника 

Лаборатории исследований 

Опытно-экспериментальная 
мастерская «Хочу все знать» 

Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку 

возможность посильного труда, а также отражающие 

ценности труда в жизни человека и государства; 

Профессиональные мастерские 

родителей 

Видеонаблюдение за трудом 

взрослых 

Уголки дежурства 

Ролевые игры в профессии 

Сюжетно-ролевые игры 

Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку 

возможности для укрепления здоровья, раскрывающие 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

Центры двигательной активности 

Спортивные атрибуты для игр 

Компоненты среды, предоставляющие ребёнку 

возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 

Сказки разных народов, куклы в 

национальных одеждах 

Центры по ознакомлению с 

национальностями жителей РФ 

Дидактические и семейные игры 

Ш. Организационный раздел 

 

3.1. Описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы 

Условия Содержательные характеристики 

Признание детства как уникального периода в 

становлении человека 
понимание неповторимости личности каждого 

ребёнка, принятие воспитанника таким, какой 

он есть, со всеми его индивидуальными 

проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в 

собственных возможностях и способностях у 
каждого воспитанника 



103 
 

Решение образовательных задач с 

использованием как новых форм организации 

процесса образования 

проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, 

проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и 

другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При 

этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, 

развивающее их; деятельность, направленная на 

освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогом; 

Обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса в 

ДОО, в том числе дошкольного и начального 

общего уровней образования 

опора на опыт детей, накопленный на 

предыдущих этапах развития, изменение форм 

и методов образовательной работы, ориентация 

на стратегический приоритет непрерывного 
образования - формирование умения учиться 

Учёт специфики возрастного и 

индивидуального психофизического развития 

обучающихся 

использование форм и методов, 

соответствующих возрастным особенностям 

детей; видов деятельности, специфических для 

каждого возрастного периода, социальной 

ситуации развития 

Создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребёнка образовательной 

среды 

способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению 

его индивидуальности, в которой ребёнок 

реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и прочее 

Построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми 

ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 

Индивидуализация образования в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация 

работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики 

Оказание ранней коррекционной помощи детям на основе специальных психолого- 
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с ОВЗ педагогических подходов, методов, способов 

общения и условий, способствующих 

получению ДО, социальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования 

Совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 
родительского и  профессионального 
сообщества 

Психологическая, педагогическая и 

методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных 
представителей) 

в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их 

здоровья; 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) в процесс реализации 

образовательной программы 

построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи 
обучающихся 

Формирование и развитие профессиональной 

компетентности педагогов, психолого- 

педагогического просвещения родителей 
(законных представителей) обучающихся; 

Через создание образовательных программ для 

воспитывающих взрослых 

Непрерывное психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Федеральной 
программы в ДОО 

обеспечение вариативности его содержания, 

направлений и форм, согласно запросам 

родительского и профессионального сообществ 

Взаимодействие с различными социальными 

институтами 

сферы образования, культуры, физкультуры и 

спорта, другими социально-воспитательными 

субъектами открытой образовательной 

системы), использование форм и методов 

взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие 

всех сторон взаимодействия в совместной 

социально-значимой деятельности; 

Использование широких возможностей 

социальной среды, социума 
как дополнительного средства развития 

личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

Предоставление информации о Федеральной 
программе семье 

заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

Обеспечение возможностей для обсуждения 
Федеральной программы 

поиска, использования материалов, 

обеспечивающих её реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

 

Кадровые условия 

Реализация Программы МБДОУ д/с №27 обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждённой постановлением 

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

Российской Федерации, 2022, № 9, ст.1341). 
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Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы педагогическими и 

учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её реализации в ДОО. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Программы или отдельных 

её компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным 

выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками образовательной 

организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. 

ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического сопровождения 

педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы ДОО должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права 

педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три 

года за счет средств ДОО http://mdou27.beluo31.ru/wp-content/uploads/2019/04docx 

Кадровые условия в ДОУ соответствуют критериям оценки реализации программы воспитания в 

ДОУ: 

- квалификации педагогических работников соответствуют требованиям, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих; 

- квалификации учебно-вспомогательного персонала соответствуют требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- профильная направленность квалификации педагогических работников соответствует 

занимаемой должности. 

 

3.2. Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. 

РППС ДОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и 

привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые комнаты, 

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

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, 

возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной и прочее. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, групп, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

http://mdou27.beluo31.ru/wp-content/uploads/2019/04docx
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детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержаниюПрограммы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разнымиматериалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Для реализации требований ФГОС ДО, Программы размещение оборудования в группах 

предполагает гибкое зонирование и возможность трансформации среды с учетом стоящих 
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воспитательных и образовательных задач, а также игровых замыслов детей. Все оборудование можно 

условно сгруппировать по трем пространствам: пространству активной деятельности, пространству 

спокойной деятельности и пространству познания и творчества. 

Оборудование в группе может быть размещено и по центрам детской активности. Такое 

разделение пространства способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без 

дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого, помогает детям лучше понимать, 

где и как работать с материалами. 

При такой организации следует продумывать соседство центров с учетом пересечения детских 

активностей и их интеграции (объединения). Игра и конструирование, например, часто объединены в 

деятельности детей - постройка сразу обыгрывается или, наоборот, сюжет игры требует 

конструктивного творчества. 

Познание часто соседствует у детей с экспериментированием, а ознакомление с литературой - с 

театрализованным и художественным творчеством. Количество и организация Центров варьируется в 

зависимости от возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОУ. 

Помещения возрастных групп ДОУ индивидуальны по оформлению, размещению оборудования 

Уголки (центры) оборудованы в каждой группе 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»), оснащенных 

большим количеством развивающего материала. В игровых помещениях каждой группы имеется 

игровые центры по основным направлениям воспитания и образования: 

 «Центр познания и коммуникаций» содержит необходимые материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей в окружающем мире, 

расширение кругозора детей. Подобраны карты мира, страны, города. 

 «Центр логики и математики» имеется многообразный наглядный, раздаточный, счётный 

материал и большое количество игр по развитию логико - математического мышления. Это игры на 

плоскостное моделирование, вкладыши – формы, наборы мозаик разной формы, геометрическое лото; 

настольные игры, палочки Кюизнера, блоки Дьенеша, кубики Никитина и т.д. 

 «Центр безопасности» - материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры), иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий, макет 

проезжей части, макет светофора, дорожных знаков 

«Мир в картинках». 

 «Центр театра и музыки»: разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, 

пальчиковый, носочный. Домик (избушка) для показа фольклорных произведений. Атрибуты для 

ярмарки, аксессуары сказочных персонажей, музыкальные инструменты, музыкально-дидактические 

игры, 

 «Центр «Краеведения и патриотизма» имеется геральдика России и Самары, наглядные и 

методические материалы по тематике, энциклопедии, справочные материалы для дошкольников, 

дидактические игры по патриотическому воспитанию, соответствующие возрасту, а также представлены 

фигуры кукол в национальных костюмах. 

 «Центр экспериментирования» представлен мини – лабораторией «Мы познаем мир», 

содержащая материал, оборудование для игр с водой и песком, экспериментирования, емкости разной 

вместимости; календарь природы, комнатные растения, песочные часы, лейки, опрыскиватель, лупы, 

микроскоп. Здесь же представлены книги о временах года, иллюстрации и календарь погоды. Для 

знакомства дошкольников с растительным миром в группе ежегодно оформляется «Огород на 

подоконнике». Имеются карты по климатическим зонам, животному и растительному миру, алгоритмы 

выполнения трудовых действий, правила безопасности при проведении опытов. 
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 «Центр двигательной активности» оснащен физкультурным инвентарем: мячами разного 

размера, обручами, скакалками, флажками на палочках, гантелями, кольцеброссом, кеглями, 

гимнастическими палками, что позволяет детям упражняться в различных движениях, развивать 

физические качества, удовлетворять потребность в физической активности. 

 «Центр конструирования» имеет разные виды конструктора, игрушки для обыгрывания 

построек, схемы-образцы построек и алгоритм их выполнения, тематические строительные наборы. 

Здесь дети закрепляют навыки коллективной работы, учатся распределять обязанности, планировать 

процесс изготовления постройки. 

 «Книжный уголок»: подобрана литература по программе различных жанров, имеются 

журналы, иллюстрации, познавательные атласы, наборы открыток различной тематики, портреты 

писателей. 

 «Центр творчества» с многообразием изобразительных материалов: карандаши, бумага, 

восковые мелки, гуашь, пастель, формочки для лепнины, трафареты, шаблоны. Предусмотрено наличие 

образцов различных техник изобразительной деятельности, алгоритмов последовательности 

выполнения работ, образцы альбомов по жанровой живописи и декоративно-прикладному искусству, 

объекты культурного наследия Самары, России, архитектурные сооружения. 

 «Центр игры» содержит оборудование для организации сюжетно-ролевых игр: детская 

игровая мебель, предметы-заместители, тематические комплекты игрушек. 

В группах имеется инвентарь для дежурства, бытового труда. 

Мебель в группе расставлена с учетом возможности проведения утреннего и вечернего круга,  

имеется в каждой группе «Уголок уединения» для снятия психо-эмоционального напряжения 

воспитанников, отдыха. 

В раздевалках размещаются и обновляются выставки работ детского творчества, результаты 

проектной деятельности. Для родителей (законных представителей) воспитанников имеется 

информационный стенд для размещения памяток, рекомендаций, консультация по вопросам воспитания 

и образования детей, ежедневное меню. 

 

Предметно-развивающая среда в группах организована таким образом, чтобы ребенок с самого 

начала располагал необходимыми «степенями свободы» не только в проявлении уже сложившихся у 

него духовно-практических возможностей, но и в освоении новых горизонтов развития. 

Организация предметной среды по возрастам 

Средняя группа 

Материалы для сюжетной Сюжетообразующие наборы Материалы для игры с 

игры материала и его размещение правилами 

Характерным для сюжетной В средней группе предметно- Дети 4-5 лет овладевают игрой 

игры детей 4-5 лет является игровая среда должна быть с правилами во всей ее 

овладение гибким ролевым существенным образом (если структурной 

поведением и переход к не сказать –радикально) полноте(ориентация на 

самостоятельной организации изменена, по сравнению с выигрыш, состязательные 

игровой обстановки «под младшими группами. отношения). Это происходит 

замысел». Постоянные прежде всего в играх «на 

Игрушки-предметы сюжетообразующие наборы удачу». Поэтому к 

оперирования становятся, с (тематические зоны) уступают предметному материалу, 

одной стороны, все более место более гибким поддерживающему простые 

реалистическими, сочетаниям игры на ловкость, 

детализированными, более сюжетообразующих игрушек. присоединяется материал, 

разнообразными по Дети уже частично сами обеспечивающий детские 

тематической направленности. организуют среду под замысел. аналоги игр «на удачу». К нему 
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С другой стороны, усиливается Тематические «зоны» относятся разнообразные 

условность игрушек по редуцируются до ключевого варианты игр «гусек» и «лото» 

параметрам размера и маркера условного (тематика наборов «лото» дана 

готовности: они соразмерны пространства, а «начинка» в разделе «Материалы и 

средним и мелким игрушкам- этого пространства оборудование для 
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персонажам, по отношению к 

которым осуществляются 

игровые действия. 

Увеличивается доля игрушек- 

трансформеров (самолет- 

автомобиль, робот-ракета), 

сборно-разборных игрушек. 

Игрушки-маркеры условного 

пространства с 4-х лет 

становятся особенно ценными 

для детской игры. Они 

претерпевают изменения в 

двух направлениях. Первое – 

изменение в сторону большей 

реалистичности и уменьшения 

в размерах. Это средней 

величины кукольные дома и 

мебель для них, различного 

рода строения –гаражи, фермы, 

соразмерные   кукольным 

персонажам, а также 

строительные     наборы 

специального назначения –для 

возведения замка, крепости, 

сборных домиков и пр. Второе 

направление  –изменение 

крупных прототипических 

маркеров в сторону предметов, 

все более прототипических и, в 

конечном итоге, условных, не 

имеющих определенной 

тематической    нагрузки, 

которые могут обозначать все, 

что задумано самими детьми в 

игру. Это, например, скамеечка 

с рулем-штурвалом на конце, 

на которой могут уместиться и 

«водитель», и «пассажир», 

универсальная складная рама, 

обозначающая по прихоти 

детей контур корабля или 

самолета, и т.п. 

Игрушки-персонажи также 

приобретают все больше 

реалистических черт и 

уменьшаются в размерах. Для 

детей 4-5 лет нужны средних 

размеров антропоморфные 

животные, куклы  (в 

разнообразной  одежде 

мальчиков и девочек), 

кукольные      семьи,      наборы 

наручных      и      плоскостных 

(подходящие предметы 

оперирования, игрушки- 

персонажи) располагаются в 

стеллажах, полках, в 

непосредственной близости. 

Так, довольно подробно 

обставленная в младших 

группах «кухня» для крупных 

кукол, в этой возрастной 

группе уже должна быть 

представлена мобильной 

плитой/шкафчиком на колесах; 

кукольная «спальня» и 

«столовая» –одной кукольной 

кроватью, столиком и 

диванчиком, которые легко 

перемещаются; все остальное 

может быть достроено детьми 

из крупных 

полифункциональных 

материалов. Универсальная 

«водительская» зона также 

становится мобильной и 

представлена штурвалом или 

рулем на подставке, который 

легко переносится с места на 

место, или скамеечкой на 

колесах со съемным рулем. 

Пара низких (30 -50 см) 
пятичастных ширм (рам) 

обеспечивает «огораживание» 

любого условного игрового 

пространства (дома, корабля и 

пр.). Трехчастная ширма с 

раздвигающейся шторкой 

служит подвижным и 

универсальным заместителем 

«магазина», «кукольного 

театра» и т.п. 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности»). 
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фигурок-персонажей 

(сказочных, из мультфильмов). 

Необходимы также фигурки 

зверей и птиц, отдельные и в 

наборах, средней вели чины и 

мелкие. 

Поли функциональные 

материалы  представлены 

крупными объемными 

набивными модулями (их 

количество увеличивается, а 

форма  становится 

разнообразнее, по сравнению с 

младшими  группами), 

крупным строительным 

материалом  (напольным). 

Большое значение в качестве 

полифункционального 

материала получают крупные 

(напольные)    кнопочные 

конструкторы,     среднего 

размера   деревянные 

строительные      наборы, 

кнопочные строительные 

наборы типа «Дупло». 

  

Старшая и подготовительная группы 

Материалы для сюжетной Сюжетообразующие наборы Материалы для игры с 

игры материала и его размещение правилами 

Игрушки-предметы В связи с тем, что игровые В возрасте 5 -7 лет в арсенал 

оперирования в возрастном замыслы детей 5 -7 лет весьма детской деятельности, кроме 

диапазоне 5 -7 лет изменяются разнообразны, весь игровой игр с правилами на 

в двух направлениях. С одной материал должен быть физическую компетенцию (на 

стороны, это усиление размещен таким образом, ловкость), на«удачу», 

реалистичности облика чтобы дети могли легко начинают входить и игры на 

игрушки с одновременным подбирать игрушки, умственную компетенцию. 

уменьшением ее   размеров   и комбинировать их «под Часть из них (так называемые 

степени готовности к замыслы». Стабильные словесные игры) не нуждаются 

использованию. Это готовые тематические зоны полностью в предметной поддержке, часть 

реалистические игрушки- уступают место мобильному –игры комбинаторного 

модели (например, материалу –крупным характера (стратегические) – 

автомобильчики разных универсальным маркерам требуют специального 

марок), вплоть до пространства и игрового материала. Это 

действующих моделей полифункциональному наборы для игры в домино, в 

(например, механические материалу, которые легко шашки, в шахматы. Материал 

подъемный кран, лебедка, перемещаются с места на для игр на «удачу» 

заводные и управляемые место. усложняется: это 

электрифицированные В обслуживании игровых разнообразные тематические 

железная дорога, автомобили, замыслов универсальные «лото» (с 8-12 частями), 

луноходы и пр.), а также маркеры игрового цифровое лото, «гусек» с 

сборные модели (самолеты, пространства и большим полем (до 50 ходов) и 

яхты и пр., действующие полифункциональный игральным кубиком до 6 очков 
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сборные модели типа «лето», 

сборные мелкие игрушки из 

«киндер-сюрпризов»)   и 

игрушки-трансформеры 

(игрушки-модели,  сборно- 

разборные игрушки являются 

одновременно и хорошим 

материалом для познавательно- 

исследо-вательской 

деятельности). 

С другой стороны, весьма 

привлекательными для детей в 

этом возрасте становятся 

игрушки, реалистические по 

облику и соразмерные 

настоящей вещи, позволяющие 

ребенку осуществлять 

действие, приближающееся к 

реальному, не просто его 

изобра-жающее, а имеющее 

определенный практический 

результат. Например, набор 

дротиков  позволяет 

«охотнику» в рамках сюжетной 

игры реально упражняться в 

ловкости; игрушечная швейная 

машина, которая 

действительно шьет, позволяет 

«портнихе»  в   самом   деле, 

одевать обитателей кукольного 

дома и т.п.  Такого   рода, 

реалистично     действующие 

игрушки-предметы 

оперирования      позволяют 

перекидывать     мост    от 

сюжетной      игры       к 

результативному 

практическому      действию. 

Игрушки-маркеры   условного 

пространства          также 

претерпевают   изменения   в 

двух направлениях.  Первое 

направление   –изменение   в 

сторону          большей 

реалистичности           и, 

одновременно,    уменьшения 

размеров.  Очень   большое 

значение приобретают макеты 

–предметы, представляющие в 

уменьшенном виде реальные 

сооружения и территории. 

Макеты как мелкие маркеры 
условного пространства 

материал      приобретают 

наибольшее       значение. 

Крупные и средние игрушки- 

персонажи как воображаемые 

партнеры ребенка уходят на 

второй план, поскольку все 

большее  место   в    детской 

деятельности        занимает 

совместная игра с партнерами- 

сверстниками.       Функция 

сюжетообразования 

принадлежит  разнообразным 

мелким фигуркам-персонажам 

в сочетании  с    мелкими 

маркерами   пространства  – 

макетами. В известном смысле 

мелкие   фигурки-персонажи 

начинают выполнять функцию 

своеобразных      предметов 

оперирования при 
развертывании детьми 
режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы 

меняют свой масштаб –это 

игровые макеты с 

«насельниками» 

(тематическими наборами 

фигурок-персонажей)  и 

сомасштабными им 

предметами оперирования 

(«прикладом»). Универсальные 

игровые макеты располагаются 

в местах, легко доступных 

детям; они должны быть 

переносными (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом 

удобном месте). Тематические 

наборы мелких фигурок- 

персонажей целесообразно 

размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, 

чтобы универсальный макет 

мог   быть   легко    и   быстро 

«населен», по желанию 

играющих). 

«Полные» сюжетообразующие 

наборы –макеты типа «лего» 

(замок, кукольный дом с 

персонажами и детальным 

мелким антуражем) могут быть 

предоставлены детям, но надо 

иметь в виду, что они в 

меньшей   мере   способствуют 

(примерное тематическое 

содержание игровых наборов 

см. в разделе «Материалы и 

оборудование  для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности»). Усложняются 

и материалы для игры с 

правилами на ловкость. Это 

летающие колпачки, мишень с 

дротиками и т.п. материалы, 

требующие более развитой 

ручной моторики и глазомера. 

Частично эти материалы 

совпадают с материалами для 

двигательной активности (см. 

соответствующий раздел). 
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становятся     опорой      в 

построении детьми достаточно 

сложных игровых «миров» в 

режиссерской      игре       (со- 

вместной и индивидуальной). 

Целесообразно   предоставить 

детям             несколько 

универсальных (многотемных) 

макетов,        позволяющих 

реализовать   широкий    спектр 

игровых интересов: кукольный 

дом,  замок      (крепость), 

ландшафтные            макеты 

(моделирующие  городской и 

природный ландшафт). Также 

необходимы   для   построения 

игровых   «миров»     мелкие 

маркеры    разной     степени 

готовности  (различного  рода 

строения              –гаражи, 

бензозаправочные      станции, 

фермы, соразмерные   мелким 

фигуркам-персонажам, 

строительные            наборы 

специального назначения для 

возведения   сборных      замка, 

крепости, домиков и пр.). 

Второе   направление    – 

изменение            крупных 

прототипических  маркеров в 

сторону    все     большей 

условности.      Они    теряют 

определенную      тематически- 

смысловую      нагрузку    и 

приближаются     к  крупным 

полифункциональным 

предметам, как бы смыкаются 

с ними. Например, складная 

многочастная    рама  (ширма), 

которая  по   прихоти   детей 

может обозначить     контур 

корабля  или    самолета,   или 

автомобиля   (как  и    набор 

крупных набивных модулей, из 

которых     может       быть 

сооружено все, что угодно). В 

пределе, мы имеем дело в этом 

направлении      уже    не   с 

игрушками как таковыми (т.е. 

предметами,      специально 

предназначенными для игры), а 

с любым крупным подсобным 

материалом (диванные 

развертыванию творческой 

игры, нежели универсальные 

макеты, которые «населяются» 

и достраиваются по 

собственным замыслам детей. 
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подушки, перевернутые стулья, 

стол со спущенной скатертью, 

который становится 

«пещерой», и пр.). 

Крупные условные маркеры 

особенно ценны для 

поддержки совместной 

сюжетной игры старших 

дошкольников. 

Игрушки-персонажи в старшем 

дошкольном возрасте (5 -7 лет) 

выступают в двух видах: с 

одной стороны, они меняются 

в направлении еще большей 

реалистичности, стремясь к ее 

крайнему  полюсу,   с   другой 

стороны,  большое   значение 

приобретают крайне условные 

игрушки.  И   те,   и    другие 

уменьшаются в размерах, т.е. 

по этому  параметру они 

приближаются    к     полюсу 

максимальной      условности. 

Необходимость  реалистичной 

игрушки-персонажа 

обусловлена  предпочтениями 

детей, которые    стремятся 

организовать   свой    игровой 

«мир»    как       настоящий. 

Большую ценность для ребенка 

приобретает  не     отдельная 

игрушка-персонаж, а персонаж 

в наборе с    предметами 

оперирования   и    маркерами 

пространства («наполненный» 

макет)  или    наборы  из 

нескольких      персонажей, 

относящихся    к        общему 

смысловому контексту. Такого 

рода   наборы      позволяют 

ребенку     не          просто 

осуществлять          условные 

игровые   действия     или их 

цепочки, реализовывать ту или 

иную роль, но строить свой 

игровой мир и управлять им, 

т.е.  выступать   в    качестве 

творца (в режиссерской игре). 

Стремление к реалистичности 

проявляется у    девочек   в 

желании   иметь   небольшого 

размера   куклу  (кукол)     с 
«прикладом» –разнообразной 
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одеждой,    подходящим   по 

размерам       реалистическим 

антуражем (этот спрос уловлен 

современной         зарубежной 

промышленностью, но доведен 

до недетского гротеска в виде 

куклы Барби и ее мира). Те же 

предпочтения проявляются и у 

мальчиков    в   традиционном 

увлечении              наборами 

солдатиков, ковбоев, рыцарей, 

туземных воинов, роботов и 

пр., выполненными     в 

реалистической     манере   (с 

правдоподобными      деталями 

этнографического, 

исторического              или 

футурологического характера). 

Отвечают                детским 

потребностям     и      наборы 

реалистических       животных 

(мелких      по        размеру): 

домашние и дикие животные, 

доисторические   животные   – 

динозавры и пр., позволяющие 

ребенку  «творить»     более 

разнообразные миры в игре, 

проникая   в   реальность    и 

расширяя ее исторические и 

географические    рамки  для 

себя. 

Как уже указывалось, в 

старшем дошкольном возрасте, 

несмотря на стремление самих 

детей к реалистичности в 

игрушке, разнообразие 

игровых тем и активность 

воображения стимулируются в 

большей степени условными 

игрушками. Это относится и к 

игрушкам-персонажам. 

В этом возрасте для игры 

полезны мелкие игрушки- 

персонажи крайней степени 

условности, так сказать, 

суперусловные, которые могут 

обслужить любую задуманную 

ребенком тему игры. Это 

человеческие фигурки 

размером 5-6 см, с условным 

телом (конусом  или 

цилиндром)     и     головой     с 

намеченными   в   общем   виде 
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чертами лица. Ребенок может 

приписать им любые роли 

(ведь предусмотреть все 

многообразие интересующих 

детей ролей и предоставить для 

этого реалистические игрушки 

не представляется 

возможным). Такого рода 

игрушки служат опорой для 

игры как мальчиков, так и 

девочек. 

Данные в наборе, они часто 

используются   ребенком   для 

разыгрывания    разного   рода 

семейных          коллизий 

(моделирования    семейных 

конфликтов и изживания их, 

построения идеальных на его 

вкус отношений и пр.). Для 

реализации семейной тематики 

достаточно, например, набора 

из четырех    условных 

человечков,  намекающих   на 

возможных    членов    семьи. 

Ребенок,   приписав    таким 

фигуркам  привлекающие  его 

роли,  может  подбирать 

остальной антураж для игры из 

уже имеющихся    мелких 

игрушек     или    мелких 

полифункциональных 

предметов (палочек, катушек, 

коробочек и пр.). 

Полифункциональные 

материалы для  данного 

возраста остаются примерно 

такими же, как и в средней 

группе. 

  

 

 

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченностиметодическими 

материалами и средствами обучения и воспитания (в соответствии с ФОП) 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение ДОУ 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», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врачаРоссийской 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 
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(Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 

комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного 

образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 

марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обращения 25.04.2023) 

Материально-технические условия, обеспечивают: 

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения  ОП ДО; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному освещению 

помещений;отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации;организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

- организации физического воспитания;личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников; 

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

инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенности их 

физического и психического развития. 

МБДОУ оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

В МБДОУ есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности   обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методическое сопровождение Программы; 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Программы образования; 

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

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет; помещения для занятий специалистов 

(логопед, педагог-психолог, социальный педагог); 

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, в 

том числе медицинский кабинет; оформленная территория МБДОУ. 
 

Учебно-методическое сопровождение программы 

Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Детство -пресс, 2015. - 326с. 

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

общим недоразвитием речи». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 

 

Образовательная 
область/задачи 

Обязательная часть Формируемая часть 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 в сфере 

социальных 

отношений 

 основы 

гражданственно 

сти и 

патриотизма 

 В сфере 

трудового 

воспитания 

 В области 

формирования 

основ 

безопасного 

поведения 
 

Трудовое воспитание 

-Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

ОБЖ 

-Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р. 

Основы безопасности детей дошкольного 

возраста: Программа дошкольных 

образовательных учреждений // 

Дошкольное воспитание 

-Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука 

безопасного общения и поведения: уч.- 

метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2013. 

-Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная 

азбука. — М.: Цветной мир, 2013. 

-Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь — 

друг, огонь — враг: уч.-метод. пособие. — 

М.: Цветной мир, 2013. 

-Тимофеева Л.Л. Комплект методических 

пособий «Формирование культуры 

безопасности. 

-Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

-Лыкова И.А., Шипунова В.А. 

"Информационная культура и 

безопасность в детском саду" 2023 

-Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах 

дорожного движения с детьми 5—8 лет, 

2022 

-Шипошина, Т.В., Иванова, Н.В. 

Компьютерные сказки. Беседы с детьми о 

компьютерных технология,2020 

Социальные отношения 

-Буре Р.С. "Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Методическое пособие. 

ФГОС 

-Петрова,В.И., Стульник, Т.Д. Этические 

беседы с дошкольниками 4-7 лет. 
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 -Шорыгина, Т.А. Беседы об этикете с 

детьми 5–8 лет. 

-Шорыгина, Т.А. Беседы о правах ребенка. 

Методическое пособие для занятий с 

детьми. 

Формирование гражданственности и 

патриотизма 

-Князева О. Л., Маханева М. Д. 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно- 

методическое пособие.— 2-е изд., перераб. 
и доп.— СПб: Детство- Пресс, 2010. 

 

Познавательное 

развитие 

 Сенсорные 

эталоны и 

познавательные 

действия 

 Математические 

представления 

 Окружающий 

мир 

 Природа 
 

1.Сенсорные эталоны и познавательные 

действия 
-Е.Е. Крашенинников, О. Л. Холодова. 
«Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 

лет» 

- -Н. Е. Веракса, О. П. Галимов 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. 

-Шутяев, Е.А. Наураша в стране 

Наурандии. Цифровая лаборатория для 

дошкольников и младших школьников. 

Методическое руководство для 

педагогов»,2016. 

-НАУСТИМ — цифровая интерактивная 

среда: программа для детей от 5 до 11 лет 

/ О. А. Поваляев [и др.]. 

-Конспекты образовательной деятельности 

к программе дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров». Выпуск №1 

/Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Е.Н. 

Дрыгина, И.В.Русских, Т.В.Тимофеева, 

Е.В.Шестоперова, Т.П.Ермакова, 

-Конспекты образовательной деятельности 

к программе дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: 
растим будущих инженеров». Выпуск №2/ 

Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Е.Н. 

-Конспекты образовательной деятельности 

к программе дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров». Выпуск №3/ 

Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Е.Н. 

Е.О. Смирнова, С.Ю.Мещерекова. 

Познавательное развитие детей 2-3 года 

жизни,2019 
2.Математические представления 

Региональные программы 

Серых Л.В., Махова Г.А., 

Мережко Е.А. «Здравствуй, 

Мир Белогорья». 

Методическое пособие 

ФГОС, Белгород, 2018 
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 Математика в детском саду 

-Е.В.Колесникова. Математика для детей 

Учебно-методическое пособие к раб. тетр. 

. ФГОС ДО 

-Е.В.Колесникова. Я начинаю считать. 

Математика для детей 3-4 лет. ФГОС ДО. 

-Колесникова Е.В.Математика для детей 

4-5 лет,2020 

-Колесникова Е.В. Математика для детей 

5-6 лет,2020 

-Колесникова, Е.В. Математические 

прописи для детей 5-7 лет,2023 

-Колесникова, Е.В. Математика для детей 

6–7 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до двадцати». 4-е изд. 

Соответствует ФГОС ДО,2022 

-Колесникова, Е.В. Обучение решению 

арифметических задач. Методическое 

пособие к рабочей тетради «Я решаю 

арифметические задачи»,2021 

-Колесникова, Е.В. Я считаю до двадцати. 

Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. 

Соответствует ФГОС ДО,2023 

-Шорыгина, Т.А. Учебно-методическое 

пособие. Беседы о пространстве и 

времени. Методическое пособие,2022 

3. Окружающий мир 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром 3-7 

лет 

Долгова, Т.Л., Кравченко И.В. Прогулки в 

детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы. 

Методическое пособие. 2-е изд. испр. и 

допол. Соответствует ФГОС ДО 

-Павлова, Л. Ю. Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром. 4-7 лет. ФГОС,2022 

-Шорыгина, Т.А. Беседы о хлебе. 

Методические рекомендации,2022 

-Шорыгина, Т.А. Беседы о том, кто, где 

живет. Методические рекомендации,2023 

-Шорыгина,Т.А. Беседы о природных 

явлениях и объектах,2022 

-Шорыгина, Т.А. Беседы о временах 

год,2022 
 

Природа 

-Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в 

экологию. КОМПЛЕКСНО-темат.план.3-4 

образ.деят. в млад.гр.ДОО,2023 г. 
-Соколова,   Л.А.    Экологическая    тропа 
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 детского сада. 3-7лет. ФГОС. 

Обустройство территории, Конспекты 

занятий, Прогулки с детьми, Сказки и 

легенды),2021 

-Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в 

экологию. Беседы по картинам извес. рус. 

художников для детей 4—5, 2023 

-Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в 

экологию. Детские экологические 

проекты, 2022 

-Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в 

экологию. Беседы по картинам извес. рус. 

художников для детей 5-6, 2023 

 

Речевое развитие 

 Формирование 

словаря 

 Звуковая 

культура речи 

 Грамматический 
строй речи 

 Связная речь 

 Интерес к 
художественной 

литературе 

 Подготовка 

детей к 

обучению 

грамоте 
 

Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I) — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР 

(часть II) — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

 

Региональный компонент. 

Л.В.Серых,     М.В.Панькова. 

«По речевым тропинкам 

Белогорья». Методическое 

пособие. Белгород,2018 год – 

 

-Рабочая тетрадь по 

речевому развитию старших 

дошкольников «По речевым 

тропинкам  Белогорья». 

Л.В.Серых, 

М.В.Панькова.Белгород,2018 

год 

Физическое развитие -С.Ю. Мещерякова, Л.Н.Галигузова. 
 

 



123 
 

 Основная 

гимнастика 

 Подвижные 

игры 

 Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

 Активный отдых 

 
 

Физическое развитие 2-3 лет,2019 

-Играйте на здоровье! Программа и 

технология физического воспитания детей 

3-7 лет. Волошина Л.Н., Курилова Т.В., 

Белгород, 

-«Выходи играть во двор» методическое 

пособие / Л.Н. Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду. 3–5 лет. Харченко Т. Е. - 

Утренняя гимнастика в детском саду. 5–7 

лет 

-Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных 

игр для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС,2022 
-Казина О. Б. Сотрудничество ДОО и 

семьи. Совместные физкультурные 

занятия с участием родителей (для занятий 

с детьми 2-5 лет),2018 

-Шорыгина, Т.А. Беседы о здоровье. 

Методическое пособие,2022 

-Ахтырская, Ю. В Квесты в детском саду: 

от развлечения до занятия.3-7л. 

ФГОС,2022 

Степанова,В. А., Королева И. А. - 

Экскурсии в образовательной 
деятельности в ДОО. 3-7 лет. ФГОС,2021 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 Приобщение к 

искусству 

 Изобразительная 

деятельность. 

Рисование 

 Изобразительная 

деятельность. 

 Лепка 

 Конструктивная 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность 

 Театрализованна 

я деятельность 

 Культурно- 

досуговая 
деятельность 

 

С.Ю. Мещерякова, Л.Н.Галигузова. 

Художественно – эстетическое развитие 2-

3 лет,2019 

Бабинова, Н. В. Тематические 

фольклорные вечера для дошкольников 5- 

7 лет, 2022. 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа 

(4–5 лет). 

Князева, Маханева: Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие 

Наседкина   И.И.,  Абрамова Р.М. 

Здравствуй, русская сторонка!, 2016 год 

Ирина  Лыкова:   Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Волошина, И.А. Сценарии утренников и 

спектаклей для детей 3—7 лет. ФГОС. 

(Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная  группа,  по 

сказкам.),2023 

Щеткин, А.В Театральная деятельность в 

детском саду 6-7 лет Методические 

рекомендации Конспекты занятий,2021 

Лыкова И.А. "Художественный труд в 

детском саду. 
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 Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая группа 

(5–6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). Куцакова Л. В. Художественное 

творчество и конструирование: 3–4 года. 

Куцакова Л. В. Художественное 

творчество и конструирование: 4–5 лет. 

мастеров», «Хохлома.   Примеры   узоров 

и орнаментов», «Хохлома. Работы 

современных мастеров». 

Музыкальная деятельность 

-Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду: Для работы с детьми 2– 

7 лет. 

-Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду: 
Младшая группа (3–4 года). 

-Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 

-Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). 

-Картушина М.Ю. Забавы для малышей: - 

Театрализованные развлечения  для детей 

2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Полный      перечень       методических       материалов       размещён       на       сайте       

ДОУ 

http://mdou27.beluo31.ru/?page_id=116 (раздел «Образование») 

 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

http://mdou27.beluo31.ru/?page_id=116
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августа 2016 г., регистрационный 

№43326), «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 

регистрационный № 38575); «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., 

регистрационный № 45406); «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

 
4.1 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Распорядок и режим дня 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). 

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение дня: 

образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, непосредственно 

образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями 

по реализации образовательной программы, а также присмотр и уход. 

При проведении режимных процессов обязательно выполнение следующих правил. 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне и питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности. 

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

15. Поддержка родителей (законных представителей) в образовании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Основные принципы построения режима дня. 

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода образования детей в МБДОУ 

д/с № 27, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольников. 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет) 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать 
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рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно 
образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его 

хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 
Уделяется внимание закаливанию, забота о достаточном пребывании детей на свежем воздухе,  

тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, 

соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. 

Столы и игровые уголки располагаются близко к окнам, чтобы свет падал слева. 

Осуществляется контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременной сменой 

столов, стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1 -2 раз в 

месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения - 

активная форма двигательного досуга детей. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август) 

для детей второй младшей группы 

(младший дошкольный возраст: 3-4 года) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, общение, гигиенические процедуры, индивидуальное 

взаимодействие), утренняя гимнастика на открытом воздухе 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, игры 
(самостоятельная деятельность детей), 

9.00-10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой 

основе по реализации тематических проектов, игры, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальное взаимодействие), возвращение с 

прогулки 

10.45-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00 -11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой 

основе по реализации тематических проектов, игры, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальное взаимодействие), возвращение с 

прогулки 

11.50-12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25-12.45 Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая пауза 

12.45-15.45 Пролонгированный сон 

15.45-15.55 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, гигиенические 
процедуры, игры 

15.55-16.15 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.15-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение, досуги, 

деятельность по интересам, реализация тематических проектов, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальное взаимодействие), 
возвращение с прогулки 

17.50-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка //игры // самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой 
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РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на холодный период (учебного года: сентябрь - май) 

для детей второй младшей группы 

(дошкольный возраст: 3-4 года) 
 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

общение, гигиенические процедуры, индивидуальное взаимодействие), 

утренняя гимнастика 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, игры 
(самостоятельная деятельность детей), 

9.00-10.15 Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе) //игры// самостоятельная деятельность детей// 

индивидуальное взаимодействие (общая длительность, включая перерывы) 

10.15-10.20 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.45-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
(1 раз в неделю - занятие по физической культуре на открытом воздухе) 

11.50-12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25-15.30 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, гигиенические 
процедуры, игры 

15.45-15.55 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.55-16.10 Образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры// досуг// самостоятельная деятельность детей // индивидуальное 

взаимодействие) 

16.10-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки //игры, досуги, 
общение и деятельность по интересам 

17.50-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка //игры // самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой 
 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август) 

для детей средней группы 

(средний дошкольный возраст: 4-5 лет) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми на открытом воздухе 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-10.45 Подготовка  к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой 

основе по реализации тематических проектов, экспериментирование, 

развлечения, самостоятельные игры) 

10.45-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00-12.00 Продолжение прогулки (в знойные дни в помещениях ДОУ) - 

объединяющие игры, общение, деятельность по интересам, возвращение с 
прогулки 

12.00-12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25-12.35 Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая пауза 

12.35-15.05 Пролонгированный сон 

15.05-15.50 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 
гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность 

15.50-16.00 Подготовка к полднику, полдник 
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16.00-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение, досуги, 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, деятельность 
по интересам в центрах активности, реализация тематических проектов, 

самостоятельные игры), возвращение с прогулки 

17.50-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка //игры // самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на холодный период (учебного года: сентябрь - май) 

для детей средней группы 

(дошкольный возраст: 4-5 лет) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах 
(игры, общение, гигиенические процедуры, индивидуальное 
взаимодействие), утренняя гимнастика 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.45 Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе) // игры// самостоятельная деятельность детей // 

индивидуальное взаимодействие (общая длительность, включая перерывы) 

10.45-10.50 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.50-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1 раз в неделю - 
занятие по физической культуре на открытом воздухе 

12.00-12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25-12.35 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

12.35-15.05 Подготовка ко сну, сон 

15.05-15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 
оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.30-15.50 Самостоятельная деятельность // индивидуальное взаимодействие 

15.50-16.00 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.00-16.30 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуги, 

общение по интересам, театрализация, кукольный театр, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности) 

16.30-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.50-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка //игры//самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой 
 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август) 

для детей старшей группы 

(старший дошкольный возраст: 5-6 лет) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.30 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми на открытом воздухе 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-10.40 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой основе 

по реализации тематических проектов, экспериментирование, развлечения, 

самостоятельные игры) 

10.40-10.45 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 
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10.45-12.10 Продолжение прогулки (в знойные дни в помещении групп или залов) - 

объединяющие игры, общение, деятельность по интересам, возвращение с 

прогулки 

12.10-12.35 Подготовка к обеду, обед 

12.35-12.45 Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая пауза 

12.45-15.20 Пролонгированный сон 

15.20-15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 
гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-17.55 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение, досуги, 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, деятельность 

по интересам в центрах активности, реализация тематических проектов, 

самостоятельные игры), возвращение с прогулки 

17.55-18.05 Подготовка к ужину, ужин 

18.05-19.00 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на холодный период (учебного года: сентябрь - май) 

для детей старшей группы 

(дошкольный возраст: 5-6 лет) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 
общение, гигиенические процедуры, индивидуальное взаимодействие), 

 утренняя гимнастика 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

8.50-9.00 Игры, свободное общение детей 

9.00-10.40 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации // 

игры самостоятельная деятельность детей (общая длительность, включая 

перерывы) 

10.40-10.45 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.45-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 
// 1 раз в неделю - занятие по физической культуре 

12.15-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-12.50 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

12.50-15.20 Сон 

15.20-15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные и 
гигиенические процедуры 

15.30-15.55 Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие 

15.55-16.10 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.10-16.35 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 

//Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по интересам и 

выбору детей 

16.35-17.55 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.55-18.05 Подготовка к ужину, ужин 

18.05-19.00 Прогулка //игры, самостоятельная деятельность// индивидуальное 
взаимодействие//Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август) 

для детей подготовительной к школе группы 

(дошкольный возраст: 6-8 лет) 



13

0 
 

 

Время Режимные моменты 

7.00—8.30 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, общение, гигиенические процедуры, индивидуальное 
взаимодействие), утренняя гимнастика на открытом воздухе 

8.30—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой основе 

по реализации тематических проектов, экспериментирование, развлечения, 
самостоятельные игры) 

10.45-10.55 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.55 - 12.15 Продолжение прогулки - объединяющие игры, общение, деятельность по 
интересам, возвращение с прогулки 

12.15—12.35 Подготовка к обеду, обед 

12.35—12.45 Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая пауза 

12.45—15.20 Пролонгированный сон 

15.20—15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 
гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность 

15.45—16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05—17.55 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение, досуги, 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, деятельность 

по интересам в центрах активности, реализация тематических проектов, 
самостоятельные игры), возвращение с прогулки 

17.55 - 18.05 Подготовка к ужину, ужин 

18.05-19.00 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на холодный период (учебного года: сентябрь - май) 

для детей подготовительной к школе группы 

(дошкольный возраст: 6-8 лет) 
 
 

Время Режимные моменты 

7.00-8.30 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, общение, гигиенические процедуры, индивидуальное 

взаимодействие), утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

8.50-9.00 Игры, свободное общение детей 

9.00-10.50 Непосредственно образовательная деятельность (занятия, образовательные 

ситуации) // самостоятельная деятельность детей, игры (общая 

длительность, включая перерывы) 

10.50-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 
// 1 раз в неделю - занятие по физической культуре на открытом воздухе 

12.15-12.35 Подготовка к обеду, обед 

12.35-12.45 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

12.45-15.15 Сон 

15.15-15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные и 
гигиенические процедуры 

15.30-15.50 Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие 

15.50-16.00 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 
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16.00-16.30 Непосредственно образовательная деятельность 

//Игры, досуги, культурные практики, самостоятельная деятельность и 

общение по интересам и выбору детей 

16.30-17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.45-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка //игры, самостоятельная деятельность// индивидуальное 
взаимодействие//Уход детей домой 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям ДОУ 

Процесс адаптации у каждого ребёнка проходит по-разному, в зависимости от его 

индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает 

ребенка. 

Тем не менее, выделяются три степени адаптации детей к условиям ДОУ - легкую, 
среднюю и тяжелую. 

В основе данной градации лежат такие показатели как: 

- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

- наличие интереса к предметному миру; 

- частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к 

условиям детского сада, выступают: Особенности его физического состояния. Если ребенок 

здоров, не был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает 

высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. 

Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание 

способствуют быстрому привыканию 

ребенка к детскому саду. 

- Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагоприятные для 

поступления ребенка в дошкольное учреждение. 

В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и 

потребностями ребенка, провоцирующие напряжение в результате наблюдаются капризы, 

раздражение. После 2 лет дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать 

более подходящий возраст для посещения дошкольного учреждения. 

- Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу легче 

адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового общения, готов сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, 

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком 

играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду 

такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в 

семье малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми 

ему будет значительно легче. 

- Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является 

благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не 

владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый положительно 

реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям ДОУ. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагог знакомится с родителями. Рассказывает об особенностях работы группы, 

обязательно обращает внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на 

необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе 

беседы педагог может получить полную информацию о ребенке: 

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 
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заболеваний; 

- о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых людей; 

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.); 

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в 

процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет с 

взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке предлагается 

родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы 

ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно 

предложить посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке 

группы, поиграть в игрушки. 

Благоприятные условия создаются для ребенка в первые дни посещения - расположение к 

себе, установление контакта в присутствии близкого взрослого, называние малыша тем 

именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволяет можно помочь ему раздеться, 

обеспечивается тактильный контакт. Для снижения чувства тревожности, беспокойства 

имеется возможность принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или 

папину вещь. Ребёнку предлагается выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить 

для начала там какую-то вещь. 

В общении с ребёнком не игнорируются его желания - если есть потребность посидеть у 

воспитателя на руках, педагог удовлетворяет данное желание. Максимально стремление 

переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложение 

в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка используются такие 

приемы как: элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные 

игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т.д. Ребенку задаются вопросы про 

любимую игрушку. Ответы позволяют увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что 

беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям ДОУ особый акцент - на процесс 

взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач  

адаптации ребенка к новым социальным условиям. Задача педагогов состоит в том, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского 

сада. Это требует продуманной организации всей жизни ребенка. 

Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, побуждают к 

конфликтам, капризам и в результате проявляется негативная реакция на посещение детского 

сада. Особое внимание уделяется режиму пребывания детей в детском саду. 

 
4.2 Календарный план воспитательной работы 

В образовательную программу ДОО включена матрица воспитательных событий (таблица 

1), составленная в соответствии с направлениями воспитания, определенными в рабочей 

программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для разработки 

календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план 

воспитательной работы в обязательном порядке включаются воспитательные события, 

указанные в Примерном перечне основных государственных и народных праздников, памятных 

дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования). Это инвариантная часть календарного плана 

воспитательной работы. В дополнение к ним включаем в план и иные события из матрицы, 

которые будут отражать специфику детского сада. Они станут вариативной частью 

календарного плана. Вариативная часть каждый год будет изменяться, обновляться, в нее будут 

входить иные воспитательные события (по сравнению с текущим годом). 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы воспитательные 

события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной литературы, конкурс или 

выставка детских рисунков (поделок), театрализованная деятельность, презентация, создание 

коллекций, издание детских книг, реализация проектов (детско-родительских; групповых с 

презентацией итогов проекта для всего детского сада, объединяющих группы одного возраста, 

объединяющих весь детский сад и всех участников образовательных отношений - детей, их 

родителей, педагогов и других сотрудников ДОО), акций, утренников и др. Форма календарного  
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плана воспитательной работы приведена в таблице. 
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Таблица 1 
 

Матрица воспитательных событий 

 

Месяц Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое Духовно- 

нравственное 

Трудовое Познавательное Социальное Физическое и 

оздоровительное 

Эстетическое 

Сентябрь День Бородинского 

сражения 

(7 сентября) 

Международный день 

мира 

(21 сентября) 

 День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

(27 сентября) 

День знаний 

(1 сентября) 

 Международный 

день туризма 

(27 сентября) 

 

Октябрь День флага Белгородской 

области 

(14 октября) 

 День учителя 

(5 октября) 

 День отца в 

России 

(5 октября) 

Междуна 

родный день 

Бабушек и 

Дедушек 

(28 октября) 

 Международный 

день музыки 

(1 октября) 

Осенний праздник «Осенины» 

Ноябрь День народного единства 

(4 ноября) 

День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

(30 ноября) 

 День 

сотрудника 

органов 

внутренних 

дел) 

(10 ноября) 

 День матери в 

России 

(27 ноября) 

 День С. Маршака 

(3 ноября) 

Декабрь День неизвестного 

солдата 

(3 декабря) 

День Героев Отечества 
(9 декабря) 

Международный 

день инвалидов 

(3 декабря) 

 День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

(12 декабря) 

День 

добровольца 

(волонтера в 

России 

(5 декабря) 

 Любимый 

праздник 

Новый год 

 Новогодний утренник 
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Январь День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

  День Лего 

(28 января) 

Всемирный день 

«спасибо» (11 

января) 

Неделя зимних 

игр и забав 

 

Февраль Всемирный день родного 

языка 

(10 февраля) 

 День 

Российской 

науки 

(8 февраля) 

День кита или 

всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих 

(19 февраля) 

21 февраля День 

родного языка 

(ЮНЕСКО) 

  

День защитника 
Отечества (23 февраля) 

Март     Международный 

женский день 
8 марта 

 Международный 

день театра 

(27 марта) 

Международный 

день счастья 

(20 марта) 

День Корнея 

Чуковского 

(31 марта) 

Утренники, посвящённые 8 Марта 

Апрель День космонавтики 

(12 апреля) 

Всемирный день 

Земли 

(22 апреля) 

 Международный 

день Земли 

(22 апреля) 

 Всемирный день 

здоровья 

(7 апреля) 

Международный 

день танца 

(29 апреля) 

День 

подснежника 

(19 апреля) 

Май День Победы День славянской 

письменности и 

культуры 

(24 мая) 

День весны и 

Труда 

(1 мая) 

 День детских 

общественны 

х организаций 

в России 

(19 мая) 

 Международный 

день музеев 

(18 мая) 

Июнь День русского языка 

в ООН 

(6 июня) 

Международный 

день защиты 

детей 

(1 июня) 

   Всемирный день 

велосипеда 

(3 июня) 

Пушкинский день 

России 

(6 июня) 

День России (12 июня) 
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 День памяти и скорби 

(22 июня) 

      

Июль 12 июля: День 
Прохоровского поля 

День военно-морского 

флота (30 июля) 

День семьи, 

любви и 

верности 

(8 июля) 

     

Август День воздушно-- 

десантных войск России 

(2 августа) 
5 августа: День 

освобождения Белгорода 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

  Международный 

день светофора 

(5 августа) 

   

День 

Государственного флага 

Российской Федерации 

(22 августа) 

      

 
 

Таблица 2 

Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Старшая группа Подготовительная группа 

1. 1 сентября День знаний Праздник «День встречи добрых друзей. День Знаний» 

2. 7 сентября День Бородинского 
сражения 

Презентация 

3. 21 сентября Международный день мира Беседы о мире, просмотр презентаций 

4. 27 сентября Международный день 
туризма 

Поход с участием родителей «По родному краю с рюкзаком шагаю» 

5. 27 сентября День воспитателя и всех 
дошкольных работников 

Презентация «Знакомство с профессиями детского сада» 

6. 1 октября Международный день 
музыки 

Познавательная беседа с активным слушанием музыки «Без музыки нельзя на свете жить» 

7. 5 октября День учителя Беседа Сюжетно-дидактическая игра «В школе» 
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8. 5 октября День отца в России Продуктивная деятельность «Открытка для папы» 

14 октября День флага Белгородской 
области 

Спортивный праздник  

9. 28 октября Международный день 
Бабушек и Дедушек 

Тематический образовательный проект «Бабушка рядышком с дедушкой» 

10. 1 ноября Осенины Досуг «Осень, осень!» Праздник «Осенины» 

11. 3 ноября День Самуила Маршака Чтение книг и рассматривание иллюстраций. Конкурс чтецов по произведениям С. 

Я.Маршака. Выставка рисунков по произведениям автора. 

12. 4 ноября День народного единства Беседа «В чем единство нашей страны?» 
Акция «Изготовление ленты (триколор), обмен лентами» Литературный челлендж «Вместе 

мы едины» 

13. 10 

ноября 
День сотрудника органов 

внутренних дел) 

Встреча и беседа с родителями -сотрудниками органов внутренних дел. Презентация. Чтение 

стихотворения С.Михалкова «Дядя Степа- милиционер», 

просмотр мультфильма 

14. 27 ноября День матери в России Продуктивная деятельность «Моя мама - самая, самая». Фотоколлаж «Наши мамы». 

Праздничный концерт «Хорошо рядом с мамой» 

15. 30 ноября День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

Выставка совместного семейного творчества «Герб семьи» 

16. 3 декабря День неизвестного солдата Презентация 
«История и традиции праздника», возложение цветов к мемориалам павших воинов. 

17. 3 декабря Международный день 

инвалидов 

Чтение и обсуждение: 

В. Катаев «Цветик-семицветик» 

Беседы: 
«Люди вокруг нас. Будь внимательнее ко 

всем», «Как можно помочь другому», 

«Что значит быть отзывчивым?» 

Акция «Доброе сердце»: изготовление вручение поделок детям разных групп 

18. 5 декабря День добровольца 

(волонтера) в России 

Беседа «Что такое доброта?» Презентация «Волонтёрство и волонтёры». 
День «Добрых дел» 

Акция «Добрые дела»: сбор крышечек, батареек, спасибо врачам (рисунки) 

19. 9 декабря День Героев Отечества Познавательная беседа « День Героев Отечества», просмотр иллюстративных 

и энциклопедических материалов. 

Продуктивная деятельность, выставка творческих работ «От героев былых времён до 

нашего времени» 
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20. 12 декабря День Конституции 

Российской Федерации 

Беседы: «По страницам Конституции РФ», «Мои права и обязанности» 

21. Последняя 

неделя 

декабря 

Любимый праздник 

Новый год 

Праздники «Новый год у ворот» с участием родителей 

22.  Неделя зимних игр и забав Педагогические проекты на данную тему, выставка совместного творчества 

23. 11 января Всемирный день «спасибо» Дидактическая игра «Скажи спасибо»; 

беседа «Спасибо - важное слово»; чтение 

художественной литературы по данной 

тематике 

Дидактические игры: « Хорошо-плохо», «Оцени 

поступок», чтение художественной литературы 

по данной тематике 

24. 27 января День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Беседа с презентацией «Детям о блокаде Ленинграда». Слушание фрагмента седьмой 

симфонии Д.Д. Шостаковича 

25. 28 января День Лего Творческие игры с конструктором. Выставка творческих работ из Лего «Фантазёры» 

26. 8 февраля День Российской науки Проект «Хочу всё знать!» Игры -эксперименты. Виртуальные экскурсии «Дубна- город 

учёных». 

27. 10 февраля Всемирный день родного 

языка 

Разучивание стихов. 
Беседы «День родного языка», «Язык наш прекрасный» 

28. 19 февраля День кита или всемирный 
день защиты морских 

млекопитающих 

Презентация «Защитим океан от мусора!» Беседа «Мы за жизнь морей и океанов». 
Продуктивная деятельность «Морские жители» 

29. 23 февраля День защитника Отечества Дидактические игры: «Узнай род войск», «Военные профессии», «Собери картинку»; 

продуктивная деятельность «Танк», аппликация «Самолёты», подарок для папы. Подвижные 

игры «Самолеты», «Сапёр», «Меткие стрелки». 

Спортивный праздник «Защитники Отечества». 

30. 8 марта Международный 
женский день 

Музыкальный праздник «Милая мамочка моя». 
Продуктивная деятельность «Подарочки для мамочки и бабули» 

31. 20 марта Международный 
день счастья 

Беседа «Что такое счастье?» 
Продуктивная деятельность «Дерево счастья», «Птица счастья» 

32. 27 марта Международный день театра Детские театральные постановки, взаимопосещение. 

33. 31 
марта 

День Корнея Чуковского Конкурс чтецов по произведениям К.И Чуковского. Выставка рисунков по произведениям 

автора. Литературная викторина по произведениям К.Чуковского 
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34. 2 апреля Международный день 

детской книги 

Реализация проектов «Книжки-малышки», «День книги в детском саду», совместно с 

родителями «Авторская книга». Оформление книжных уголков в группах. Чтение 

художественной литературы.Рисование «По страницам любимых сказок» Составление 

коллажа по сюжету литературных произведений. 

35. 7 апреля Всемирный день здоровья Беседы «О здоровье и спорте», «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», 

«Уроки безопасности», «Беседа о здоровье, о чистоте», «Друзья Мойдодыра». 

Просмотр мультфильмов по данной теме. 

Рассматривание альбомов, книг, фотографий, презентация о видах спорта. Выставка 

творческих работ «Чтобы быть здоровым!» 

Спортивный праздник «День здоровья» 

36. 12 апреля День космонавтики Презентация «Покорителикосмоса», «Первый полёт в космос», 
выставка детских творческих работ «Космосглазами детей» 

37. 19 апреля День подснежника Презентация «Первые весенние цветы». Дидактические игры, мозаика и пазлы «Собери и 

назови цветок». Выставка творческих работ «Подснежники». 

38. 22 апреля Всемирный день Земли Презентация «Сохраним Планету», экологические беседы, экологический рисунок. 

39. 29 апреля Международный день танца Флешмоб «Танцуй вместе с нами» 

40. 1 мая День весны и Труда Презентация «Мир, труд, май». Беседы «Мы - помощники»; проект «Огород на окне». 

Досуг «Праздник весны и труда». 

41. 9 мая День Победы Праздник «День Победы», экскурсия к мемориалу павших воинов, 
выставка творческих работ. 

42. 18 мая Международный 

день музеев 
Создание мини-музея в группе; экскурсии и взаимопосещение. 

43. 19 мая День детских общественных 
организаций в России 

Презентация «День Пионерии». 

44. 24 мая День славянской 

письменности и культуры 

Рассматривание альбома «Как люди научились писать» (надписи - рисунки Клинопись, 

Берестяные грамоты, Папирус, Иероглифы, Буквенное письмо, Пергамент, Бумага); 

отгадывание загадок; разгадывание кроссвордов; чтение книг, рассматривание азбуки; 

составление слов из кубиков; опыты: «Клинопись» - выцарапывание на глиняных табличках. 

Подвижные игры: «Классики», «Белое - черное», «Карлики - великаны», 

сюжетно-ролевая игра: «Школа» 
45. 1 июня Международный день 

защиты детей 
Праздник «Детство - это я и ты». Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» Н. 

Майданик. Права детей в стихах; конкурс рисунка на асфальте «Мир глазами детей» 

46. 3 июня Всемирный день велосипеда Спортивный летний праздник «Мы - велосипедисты» 
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47. 6 июня День русского языка в ООН 

Пушкинский день России 

День рождение детского сада, праздничные мероприятия. Чтение произведений А.С. 

Пушкина: «Ветер по морю гуляет», «Месяц, месяц...», «Ветер, ветер...», «Сказка о царе 

Салтане...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Рассматривание иллюстраций к произведениям автора. 

Прослушивание произведений в аудиозаписи. Пушкинские чтения - конкурс чтецов. 

48. 12 июня День России Презентация и беседа «Страна, в которой я живу». Рассматривание иллюстраций, альбомов 

«Россия - родина моя», «Москва». Чтение художественной литературы: «Моя страна» В. 

Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова . Продуктивная деятельность «Родина моя». 

49. 22 июня День памяти и скорби Беседы: «Мы за мир!», «Мы помним, мы гордимся!» 

50. 8 июля День семьи, любви и 

верности 

Досуг «Папа мама я - дружная семья» Беседы: «Что такое семья», «Что такое дом». 

Рассматривание семейных фотографий. Оформление альбома «Детский сад - большая дружная 

семья» 

12 июля День Прохоровского 
поля 

Тематические беседы. 
Памятные встречи. 

51. 30 июля День военно-морского флота Игра - путешествие «По дну океана», Беседа «Моряки». Рассматривание альбома «Защитники 

Родины», чтение и заучивание стихотворений о моряках «По морям, по волнам». Сюжетно- 

ролевые игры: «Моряки» 

52. 2 августа День воздушно-десантных 
войск России 

Презентация «Десантники - сила и гордость страны». 
Продуктивная деятельность поданной тематике. 

53. 5 августа Международный день 

светофора 

Беседа «Наш помощник-светофор», «Сигналы светофора». 

Целевая экскурсия «Где и как переходить улицу». 

Чтение стихотворений и разгадывание загадок по ознакомлению детей 

с правилами дорожного движения. 

Дидактические игры: «Кто у нас внимательный», «Кто отличник-пешеход?», «Узнай и 

нарисуй», «Ловкий пешеход», «Слушай и запоминай» 

День освобождения 
Белгорода от 
немецко-
фашистских 
захватчиков 

Праздничное мероприятие «Любимый город» 

54. 22 августа День 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Беседа «Один флаг - одна Россия», флешмоб «Наш любимый триколор!» 



 

V. Дополнительный раздел  

Краткая презентация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с №27 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 27 (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 

08.11.2022) (далее – ФГОС ДО) и Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 

г. № 1022 (далее – ФАОП ДО). 

Цели и Задачи Программы 

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. (п.10.1. ФАОП ДО) 

Задачами Программы являются: 

 реализация содержания Программы; 

 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. (п.10.2. ФАОП ДО) 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом регионального компонента, а также для 



 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их 

родителей. 

Региональный компонент определяется следующими образовательными приоритетами: 

обогащение развития детей на основе использования материалов краеведения; 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. (п.5.1.ФАОП 

ДО). 

 содержательный раздел включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; 

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

образовательной среды: 

предметно - пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей 

работы). (п.5.2.ФАОП ДО). 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

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

качества реализации Программы МБДОУ д/с №27. 

Система оценивания качества реализации Программы МБДОУ д/с №27 направлена в 

первую очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного процесса. 

(п.8.ФАОП ДО). 

 организационный раздел содержит описание психолого-педагогических и кадровых 

условий реализации Программы, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, календарный план 

воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы МБДОУ д/с № 27. материально-

техническое обеспечение, примерный режим и распорядок дня, план воспитательной работы. 

(п.5.3.ФАОП ДО). Программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР. (п.9.ФАОП ДО). 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

данной Программы направлены, в том числе на обеспечение профессиональной коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (ТНР). 

Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию Программы. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка с ТНР, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 



 

процесс дошкольного учреждения. Сотрудничество реализуется в форме совместной 

деятельности педагогов и родителей. Оно выстраивается на добровольных, доверительных, 

партнерских отношениях и согласованных действиях обеих сторон, на общей системе 

ценностей и основанных на ней целей развития детей и не противоречия требований к ребёнку в 

семье и в МБДОУ д/с №27. 
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