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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи муниципального  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида№ 28 п. Разумное 

Белгородского района Белгородской области (далее - Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей 

детей в возрасте от 5 до 7 (8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям (далее - образовательные области) - физическому, социально 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

Программа разработана на основании следующего нормативно-правового 

обеспечения:  

Федеральный уровень:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

вРоссийской Федерации» (в ред. от 17.02.2023)// Федеральный законот 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ. 

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (в ред. от 14.07.2022) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

3. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовнонравственных ценностей» // Указ Президента Российской Федерации от 

09.11.2022 г. № 809.  

4. Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» // Указ Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 г. № 474.  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384).  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

г.№ 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования» (зарегистрировано Минюстом России 28.12.2022, регистрационный № 

71847).  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 г. 

№ 1022г. «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149).  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 г. № 

225 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

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

общественного питания населения».   
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11. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача 

 Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 г. № 59599).  

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.03.2023 г. 

№ 196 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" (зарегистрирован 

02.06.2023 г. № 73696).  

Региональный уровень:  
1. Закон Белгородской области от 31.10.2014 г. № 314 «Об образованиив 

Белгородской области». 

2. Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г.№ 528-

пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области«Развитие 

образования Белгородской области».  

3. Приказ департамента образования Белгородской области от 06.03.2020 

г.№587 «Об утверждении примерного положения о технологизации видов помощи

 родителям в Консультационных центрах». 

4. Приказ министерства образования Белгородской области от 01.03.2022 

г.№694 «Об утверждении регионального плана мероприятий ("дорожной карты") 

посодействию развитию конкуренции в сфере образования на 2022-2025 годы». 

5. Приказ министерства образования Белгородской области от 25.03.2022 

г.№952 «Об утверждении примерного положения о Консультационном центре«Лекотека». 

6. Приказ министерства образования Белгородской области от 21.04.2022 

г.№1231 «Об утверждении "дорожной карты" по развитию рынка услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в негосударственном секторедошкольного 

образования». 

7. Приказ министерства образования Белгородской области от 29.06.2022 

г.№2090 «Об утверждении положения о системе мониторинга качества 

дошкольногообразования в образовательных организациях Белгородской области». 

8. Приказ министерства образования Белгородской области от 23.12.2022 

г.№4057 «Об утверждении «дорожной карты» (по внедрению электронного 

портфеляигровых и образовательных практик поддержки семей с детьми 

дошкольноговозраста «Дети в приоритете»).  

9. Приказ министерства образования Белгородской области от 10.04.2023 

г.№1162 «Об организации деятельности по внедрению федеральных 

образовательныхпрограмм дошкольного образования». 

10. Приказ министерства образования Белгородской области от 04.05.2023 

г.№1393 «Об утверждении примерного порядка организации и 

функционированиясемейной дошкольной группы». 

11. Письмо департамента образования Белгородской области от 30.04.2020 г.№ 

909/14/2380  «Методические  рекомендации  по  насыщению  развивающей

 предметнопространственнойсредыэлементами «доброжелательногопространства». 

12. Письмо министерства образования Белгородской области от 08.06.2022 

г.№1709/14/2062 «О повышении качества условий формирования основэкономического 

воспитания детей дошкольного возраста» 
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13. Письмо министерства образования Белгородской области от 14.04.2022 г. 

№1709/1401/0266 «О повышении качества условий для развития детского технико-

конструктивного творчеств». 

14. Письмо министерства образования Белгородской области от 13.05.2022 

г.№1709/14/1679 «О результатах мониторинга кадрового обеспечения детейдошкольного 

возраста специалистами психолого-педагогического сопровождения» 

15. Письмо министерства образования Белгородской области от 27.05.2022 

г.№1709/1866 «О сетевой форме реализации образовательных программ по 

обучениюплаванию детей дошкольного возраста» 

16. Письмо министерства образования Белгородской области от 20.07.2022 

г.№175/3191-17-1624 «О введении ставок социальных педагогов в штатныерасписания 

ДОО Белгородской области» 

17. Письмо министерства образования Белгородской области от 27.07.2022 г. 

№1709/14/2723 «О перечне игрового и обучающего оборудования для ДОО» 

18. Письмо министерства образования Белгородской области от 03.02.2023 

г.№175/6795-017-264 «О совершенствовании учебно-методических и материально-

технических условий реализации образовательных программ дошкольногообразования». 

19. Письмо министерства образования Белгородской области от 27.04.2023 

г.№1709/14/1508 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методическиерекомендации по проведению социально-патриотической акции с участием 

педагогов,воспитанников дошкольных образовательных организаций и родителей, 

посвященной юбилею Прохоровского 

сражения «И память этой битвы в людях свята! И слава до сих пореще 

жива...»)Муниципальный и локальные документы:  

 ‒  Устав МДОУ д/с № 28;  

 ‒  Программа развития МДОУ д/с № 28.  

Электронные материалы по внедрению Федеральной образовательной 

программы:  
1. Методические  рекомендации  по  реализации  федеральной 

 образовательнойпрограммы  дошкольного 

 образованияhttps://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/do

wnload/5633/ 

2. Диагностическая карта соответствия основной образовательной программы 

ДООобязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной 

программеhttps://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/download/5

634/ 

3. Медиапрезентация "Федеральная основная образовательная программа 

дошкольного образования"  

https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/download/5657/ 

4. Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций  и  комплектации  учебно-методических  материалов  в 

 целях  реализации образовательных программ дошкольного образования 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/ 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный.  

https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/download/5633/
https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/download/5633/
https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/download/5634/
https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/download/5634/
https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/download/5657/
https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/download/5657/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/
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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 видецелевых 

ориентиров. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое 

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). Программа определяет 

базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 1. Предметная 

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

игры). 3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

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

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

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

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

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

Программа коррекционноразвивающей работы: 1. Является неотъемлемой частью 

федеральной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 2. Обеспечивает достижение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала. 3. Учитывает особые 

образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с ТНР, 

удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

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. Программа также 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  

Организациейусловий внутри образовательного процесса.  

1.2. Цель реализации 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 
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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, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

1.3. Задачи Программы 

- реализация содержания АООП ДО;  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

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

языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  родителей 

 (законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с 

ОВЗ;  

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  

 Вариативные задачи Программы: 
- формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни;  

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности;  

- дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода и Белгородской области;  

- формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и области, прививать любовь к 

самобытной культуре Белгородского края.  

- 1.4. 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).  
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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 

социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - 

с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста;  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).  

1.5. Планируемые результаты  

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристикивозможных достижений 

ребенка с ТНР 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 ТНР. 

Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с особенностями 

психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения 

Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

1.6. 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.  

1.6.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР:  
- способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися;  

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания 

речи;  
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- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;  

- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы;  

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями;  

- различает значения бытовой лексики и их грамматические формы;  

- называет  действия,  предметы,  изображенные  на 

 картинке,  выполненные персонажами сказок или другими объектами;  

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, которые 

могут добавляться жестами);  

- рассказывает двустишья;  

- использует слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами;  

- произносит простые по артикуляции звуки;  

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов;  

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух - трех действий;  

- соблюдает в игре элементарные правила;  

- осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

различные игры;  

- проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать;  

- замечает  несоответствие  поведения  других  обучающихся 

 требованиям педагогического работника;  

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека;  

- показывает по словесной инструкции и может назвать два - четыре 

основных цвета и две - три формы;  

- выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 

маленький");  

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

- считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах 

счета);  

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь);  

- эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам;  

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками;  

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

педагогического работника;  

- с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением;  

- осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание);  

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение 

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

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

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя);  

- стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

- выполняет  орудийные  действия  с  предметами  бытового 

 назначения  с незначительной помощью педагогического работника;  

- с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического 

работника.  

1.6.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР.  
К концу данного возрастного этапа ребенок:  

- проявляет  мотивацию  к  занятиям,  попытки  планировать 

 (с  помощью  

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

цели;  

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств;  

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

- различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы);  

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами;  

- пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке;  

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

- владеет простыми формами фонематического анализа;  

- использует различные виды интонационных конструкций;  

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  

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

предметызаместители;  

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника;  

- проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работникам, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.);  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

- осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а 

затем самостоятельно;  

- 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;  

- использует схему для ориентировки в пространстве;  



11 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником,  элементарными  коммуникативными  умениями,  взаимодействует  с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения;  

- может  самостоятельно  получать  новую  информацию 

 (задает вопросы,  

экспериментирует);  

- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество;  

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно);  

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции;  

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу  и  результатам,  знает  материалы  и  средства,  используемые 

 в  процессе изобразительной деятельности, их свойства;  

- знает основные цвета и их оттенки;  

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ;  

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью;  

- выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов;  

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

- описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли;  

- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования.  

1.6.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы. К концу данног овозрастного этапа ребенок:  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

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

слогами, односложных);  

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании;  
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- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника;  

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения;  

- определяет времена года, части суток;  

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу  (картинкам,  картинам,  фотографиям), 

 содержание  которых  отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся;  

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

- составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта;  

- владеет предпосылкамиовладенияграмотой;  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

- сопереживаетперсонажамхудожественныхпроизведений;  

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических  работников:  согласованные  движения,  а 

 также  разноименные  и разнонаправленные движения;  

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  
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- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;  

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  

1.7. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности.  

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. Вопрос о ее проведении для получения информации о 

динамике возрастного развития ребенка и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно ДОО.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:  

- планируемые результаты освоения АООП ДО заданы, как целевые 

ориентиры ДО и представляют  собой  социально-нормативные  возрастные 

 характеристики  возможных достижений ребенка на разных этапах 

дошкольного детства;  

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.  

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование.  

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут 

 использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 2) оптимизации работы с группой детей.  

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. 

Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком 

образовательной программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную 

группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его 

возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении 

диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания 

ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет 

выявить индивидуальную динамику развития ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской 

деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому 
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подобное), специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может 

использовать специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития.  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. 

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 

этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 

наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных 

ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и 

самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения 

педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и 

неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное.  

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения 

может являться карта развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, 

отразив показатели возрастного развития ребенка и критерии их оценивания. Фиксация 

данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в 

развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка 

и его потребностей.  

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному 

виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности и другое.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий 

работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа 

качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за 

продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и 

другой деятельностью).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Пояснительная записка  

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, 

художественноэстетического 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.  

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.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АООП 

ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  
2.2.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учетом 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;  
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- развитияэмоциональнойотзывчивости, сопереживания;  

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником;  

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 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), 

учат 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, 

культурногигиенические 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 
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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 

учителемлогопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социальнокоммуникативное 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 приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, 

в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной 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 уобучающихся 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 
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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 образовательный 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 тендерной 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.  

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 

сюжетноролевые 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, арттерапии. 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, 
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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 уобучающихся, 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 

"Социальнокоммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.  

2.2.2.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 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;  
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представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления.  

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 

сенсорноперцептивные 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 сборно-разборные 

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 с 

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 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.  
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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  с 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 количества, определения пространственных 

отношений у разных народов.  

2.2.3.В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащенияактивногословаря;  

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитияречевоготворчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  
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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 с 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 
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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.  

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 с 

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 
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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 

познавательноисследовательского, 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.  

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.  

2.2.4.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 художественнотворческой 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.  
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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 с педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

речевого развития 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 

"Художественноэстетическое развитие" педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития.  

Содержание  образовательной  области  "Художественно-эстетическое 

 развитие" представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка".  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя 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 
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совместной с педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем мире, 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, музыкальнодидактические 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.  

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 

коррекционнообразовательный 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.  
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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.  

2.2.6.  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 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 
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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.  

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 

направленные на воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре.  

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.  
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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 

моторнодвигательное развитие обучающихся с нарушением речи.  

Основное содержание образовательной деятельности с 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 игрыэкспериментирования, 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, 
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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 "Социальнокоммуникативное 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.  

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми 
1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды:  

характер взаимодействия с педагогическим 

работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; система 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

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

ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации 

и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

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

воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
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оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

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

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления.  

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

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

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

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

собственное.  

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами.  

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

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

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) 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, ориентации, потребностей, интересов и 

привычек.  

4. Взаимодействие педагогических работников Организации сродителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 
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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 ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

прав человека.  

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 сродителям (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 

ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

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

детском коллективе.  

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт Организации, 

форум, группы в социальных сетях).  

9. Содержание направлений работы с семьей 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).  

10. Необходимо указать в ФАОП ДО планируемый результат работы с 

родителями (законными представителями), который может включать:  

- организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

- повышение уровня родительской компетентности; - гармонизацию 

семейных детско-родительских отношений.  

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы.  
Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление  особых  образовательных  потребностей 

 обучающихся  с  ТНР, обусловленных недостатками в их 

психофизическом и речевом развитии;  
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- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

2.5.1Задачипрограммы: 
- 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.  

2.5.2.Программакоррекционнойработыпредусматривает: 
- 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 ребенка, 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).  

2.5.3.  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-коммуникативноеразвитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР;  

- познавательное развитие, развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

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

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР.  

2.5.4. Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, 

что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

2.5.5. 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, 
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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).  

2.5.6. 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;  

сформированностьсоциально-коммуникативныхнавыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

2.5.7. 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, познавательноисследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, 

моторнодвигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР.  

2.5.8. 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 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 ТИР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

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

воспитания в дошкольном возрасте.  
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2.5.9. Работа психолого-педагогического консилиума (ППк)  
На основании «Положения о психолого -педагогическом консилиуме МДОУ» 

организован и функционирует психолого - педагогический консилиум (ППк), 

осуществляющий психолого - педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, который ведет ребенка на протяжении всего периода его 

пребывания в дошкольном учреждении.  

Цель ППк - обеспечение диагностико-коррекционного, психолого- медико- 

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервнопсихического здоровья обучающихся, воспитанников.  

ЗадачамиППкявляются:  

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых дней 

пребывания ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и способностей, 

выбор оптимального образовательного маршрута;  

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в 

развитии и трудностей в обучении;  

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных 

возможностей; -разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для 

каждого ребенка (включая определение образовательных программ и организацию их по 

темам во временных интервалах, доступных ребенку с учетом его возрастных 

возможностей;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния;  

- сультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 

образовательном учреждении;  

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры родителей (законных 

представителей), проведение разъяснительной работы об особенностях психического и 

физического состояния и возможностях развития детей с особыми нуждами, 

необходимости оказания им адекватной помощи.  

Деятельность ППк МДОУ осуществляется в соответствии с планом- графиком 

работы.  

Заседания ППк МДОУ определяется реальным запросом на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии; плановые ППк 

проводятся не реже одного раза в квартал.  

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника 

о его психолого-медикопедагогическом обследовании и сопровождении.  

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном 

учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) 

направляет ребенка в детскую поликлинику.  

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования 

каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации.  

Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по 

индивидуальным программам сопровождения, разработанным в соответствии с 
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индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 

Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.  

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе осуществляют: 

старший воспитатель;  педагог-психолог;  учитель-логопед;  учитель-дефектолог; 

 инструктор  по физической культуре; музыкальный руководитель; воспитатели.  

Комплексная работа ППк ведется на основании договоров между ДОУ (в лице 

руководителя  ДОУ)  и  родителями  (законными  представителями) 

 воспитанника образовательного учреждения.  

Контингент детей, входящих в ППк, составляет весь списочный состав групп 

компенсирующей направленности, а также детей из групп общеразвивающей 

направленности, поступивших по запросу родителей или педагогов МДОУ, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

На  основании  имеющейся  нормативно-правовой  документации  в 

 группе компенсирующей  направленности  дошкольного  образовательного 

 учреждения предусматривается четкая организация коррекционной работы. 

Онаобеспечивается:  

- своевременнымобследованиемдетей;  

- рациональным составлением расписания фронтальных, индивидуальных 

форм  

- коррекционно-развивающейдеятельности;  

- планированием индивидуальной работы с каждым ребенком;  

- наличием программного обеспечения и в соответствии с ним планов 

фронтальных форм коррекционно-развивающей деятельности;  

- оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными 

пособиями;  

- совместной работой логопеда с воспитателями группы, узкими 

специалистами и родителями.  

Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО выступает 

создание системы комплексной помощи обучающимся с тяжелыми нарушениями речи в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация.  

Коррекционнаяработаобеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом 

(речевом) развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

психофизического и речевого развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого- медико-педагогической 

комиссии);  

- возможность  освоения  обучающимися  с  тяжелыми 

 нарушениями  речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации.  

Задачикоррекционнойработы:  

- своевременное  выявление  обучающихся с  трудностями 

 адаптации  в образовательном процессе;  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, обусловленных уровнем их речевого развития и 

механизмом речевой патологии;  
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- повышение возможностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной 

психологомедико-педагогической коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.  

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание:  

- диагностическое направлениеобеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи особых потребностей в адаптации к 

освоению адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психологомедико- педагогической помощи в условиях ДОУ;  

- коррекционно-развивающее направлениеобеспечивает оказание 

своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом 

развитии обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  

- консультативное направлениеобеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы, специалистов, работающих с детьми, их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; -информационно-просветительское направлениеобращено на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, со всеми 

его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями).  

Содержание направлений коррекционной работы:  

Диагностическое направление включает:  

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, представленных в заключении 

территориальной психологомедико-педагогической комиссии;  

- комплексный сбор сведений об обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи на основании диагностической информации от специалистов различного профиля;  

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с тяжелыми нарушениями 

речи;  

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования с целью дальнейшей 

корректировки коррекционных мероприятий.  
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Коррекционно-развивающеенаправлениевключает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта 

у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи);  

- совершенствованиекоммуникативнойдеятельности;  

- формирование и коррекцию обще функциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности;  

- развитие  и  коррекцию  дефицитарных функций 

 (сенсорных,  моторных,  

психических) у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций;  

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально 

- волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях.  

Консультативноенаправлениевключает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи для всех 

участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения дошкольника с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Информационно-просветительскоенаправлениепредусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

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

участникам образовательного процесса, родителям (законным представителям) вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи;  

-проведение тематического обсуждения индивидуально - типологических 

особенностей обучающегося с тяжелыми нарушениями речи с участниками 

образовательного процесса, родителями (законными представителями) обучающегося.  

2.5.10. 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;  
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- 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 

коррекционноразвивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста.  

2.5.11.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 сродителям 

(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.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

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

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

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

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.  

 2.5.12.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, 
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животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом.  

2.5.13. Обследование грамматического строя языка.  
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

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

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения.  

2.5.14. 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 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания.  

2.5.15. 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 

прошваривание, 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, 
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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 

пространственнозрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно- 

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 

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

обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексикограмматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

2.5.16.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 

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.  

2.5.17. 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, 
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определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления 

работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения 

из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит. Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2 - 4 предметов, угадывание 

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

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

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

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

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

потребность общаться с помощью элементарных двух - трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы.  

 

2.5.18.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 монологическойречи;  

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 уменьшительноласкательными 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);  
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4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимынарушениязвукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.  

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

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

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

2.5.19. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического  недоразвития  (третьим  уровнем 

 речевого  развития) предусматривает:  

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

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

храбрый).  

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе.  

2.5.20.  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 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмикоинтонационной 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 

оптикопространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

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

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.  

2.5.21.Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

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

практическом уровне; определять последовательность слов в предложении, звуков и 

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

звука в слове; овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний.  

2.5.22.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).  

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  

2.6. Программа воспитания  

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа воспитания образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования (далее – 

Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки 

образовательными организациями, осуществляющими образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования, основной образовательной программы воспитания на 

основе требований  

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

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

обучающихся», с учетом Плана  мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года   

и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников  в 

образовательных организациях (далее – ОО), осуществляющих образовательный процесс 

на уровне дошкольного образования,предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования.   

Основная образовательная программа воспитания в ОО, осуществляющих 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования (далее – ДО), должна 

строиться на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формирования воспитывающей, личностно-развивающей среды, отражать интересы  и 

запросы участников образовательных отношений в лице:  

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов;  

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  

государства и общества.  
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Разработка основной образовательной программы воспитания и организация 

воспитательной работы в ОО должна быть спланированы с учетом целей и задач 

программ воспитания субъектов Российской Федерации.     

Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих 

документов:  

 Конституция  Российской  Федерации  (принята  на 

 всенародном  голосовании   

12 декабря 1993 г.) (споправками);  

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

31.07.2020);  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений  в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»;  

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021);  

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 

06.04.2018 № ПР-580, п.1а;  перечень поручений Президента Российской 

Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, п.2б;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. №996-р  об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации  на период до 2025 года;   

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-об утвержденииПлана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

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

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 

№ 207-р              об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.21 №37              об утверждении методик расчета показателей федеральных 

проектов национального проекта «Образование»;  

 приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации  от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2018              № 247 «Об утверждении Типового положения об учебно-

методических объединениях в системе общего образования»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.05.2014              № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 
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реестра примерных основных образовательных программ (с изменениями на 

09.04.2015).  

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется  на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределѐнности и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей 

Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет 

социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде 

всего, и как общее будущее.   

От разработчиков основной образовательной программы воспитания детей 

дошкольного возраста требуется знание и понимание современных факторов, 

оказывающих влияние на воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей 

психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; гибкость   

в вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопределенных 

документами стратегического планирования Российской Федерации, развитием 

территорий и отраслей; готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной 

открытости в отношении социальных партнеров ОО.    

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».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни.  

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного пространства.   

При разработке программа воспитания образовательной организации учитываются 

ключевые идеи Концепции воспитания гражданина России в системе образования:  

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим 

делом;   

 двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность  и сложность воспитания, развития личности и социально-

профессионального самоопределения в сетевом мире;  

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности;  

 направленность результатов воспитания и развития личности в 

будущее;  

 воспитание человека в процессе деятельности;  

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

 центральная роль развития личности в процессе образования;  

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности.  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой 
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Родины», Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского 

гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков  позитивной 

социализации.   

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью;  

 осознание ценности здоровья, установка на активное 

здоровьесбережение человека;  

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и 

вырос; осознание личной ответственности за Россию;   

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение;   

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния  на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека;  

 субъектность, активнаяжизненнаяпозиция;  

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной 

мере выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания;  

 осознание себя гражданином многонациональной России, Малой 

Родины, который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому 

языку  и языкам предков;  

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений;  

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья  от экологии;  

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам;    

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность 

учиться  на  протяжении  всей  жизни;  стремление  к 

 саморазвитию  и самосовершенствованиювовсехсферахжизни;  

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;  

 интеллектуальная  самостоятельность;  критическое  мышление; 

 познавательная активность;  

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; 

социальная активность и мобильность; активная гражданская позиция;  

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и 

самореализации; трудовая и экономическая активность.  

2.6.1ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

2.6.1.1 Цель программы воспитания  
Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества.  

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 
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взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями.   

 

- 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. 

- Общие задачи воспитания в ДОО: 

- 1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 2) способствовать становлению 

нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности поступать согласно своей совести; 

- 3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

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. 

-  Направления воспитания. 

- Патриотическое направление воспитания. 

- 1) Цель патриотического направления воспитания содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

- 2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка в следствие 

воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей 

стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

- 3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

- 4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины);«патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

- Духовно-нравственное направление воспитания. 
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- 1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

- 2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно 

нравственного направления воспитания. 

- 3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно 

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско 

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в 

его культурно-историческом и личностном аспектах. 

- Социальноенаправлениевоспитания. 

- 1. Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

- 2. Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

- 3. В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

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

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 

людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско взрослых и детских 

общностях. 

- 4. Важной составляющей социального воспитания является освоение 

- ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе 

с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

 

Познавательноенаправлениевоспитания. 

- 1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания.  

- 2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

- 3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности 

ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 

- 4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

- Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

- 1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

- 2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 
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- 3)Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

- Трудовое направление воспитания. 

- 1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

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

- 3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить 

пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной 

стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

- Эстетическое направление воспитания. 

- 1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать 

становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

-  2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

- 3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному 

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

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, 

чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и 

взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

-  Целевые ориентиры воспитания 

- Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

- В соответствии с ФГОС ДОоценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры Программы ДОУ не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

- Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста 

- (к трем годам). 

 

Направлениевос

питания 

Ценност

и 

Целевыеориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосерд

ие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруднич

ество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобренияи чувство огорченияв 

случаенеодобрениясосторонывзрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий 
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позицию «Я сам!». Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

Познавательное  Познание Проявляющийинтерескокружающемумиру. 

Любознательный, активныйв поведенииидеятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающийценностьжизнииздоровья, 

владеющийосновнымиспособамиукрепленияздоровья-

физическаякультура,закаливание, утренняя гимнастика, 

личнаягигиена, безопасное поведение и 

другое;стремящийсяк сбережениюи 

укреплениюсобственногоздоровьяиздоровьяокружающ

их. Проявляющий интерес к 

физическимупражнениямиподвижнымиграм,стремлени

екличнойикоманднойпобеде, 

нравственныеиволевыекачества. 

Трудовое Труд Поддерживающийэлементарныйпорядоквокружающей

обстановке. Стремящийсяпомогатьстаршимв 

доступныхтрудовыхдействиях.Стремящийсякрезультат

ивности, 

самостоятельности,ответственностивсамообслуживании,

вбыту,в игровой и других видах 

деятельности(конструирование, лепка, 

художественныйтруд,детскийдизайнидругое). 

Эстетическое Культура 

и красота 

Проявляющийэмоциональнуюотзывчивостьна красоту в 

окружающеммиреи искусстве.Способный ктворческой 

деятельности(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-

речевой,театрализованнойидругое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

Программы воспитания 

 

Направлениевоспитан

ия 

Ценности Целевыеориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-нравственное Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого 

вситуацияхморальноговыбора. 

 

Социальное Человек, 

семья, 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 
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дружба, 

сотрудничест

во 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом.Проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. Имеющий 

представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющийтрудолюбиепривыполнениипору

чений и в самостоятельнойдеятельности. 

 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. Стремящийся к 

отображениюпрекрасного в 

продуктивныхвидахдеятельности. 

 

2.6.1.2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания Содержание 

Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию 

и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 
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человека, формирование и развитие его личности в соответствии  с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями».  

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей с учетом ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 социально-коммуникативноеразвитие;  

 познавательноеразвитие;  

 речевоеразвитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 Уклад ДОУ 

Уклад в ДОО направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей 

и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях и отражается в документах, 

регламентирующих взаимоотношения между субъектами образовательного процесса: 

Устав ДОО, локальные акты, правила внутреннего распорядка, кодекс профессиональной 

этики, кодекс доброжелательного общения и др. 

 

Модель уклада детского сада 

 

Составляющие 

уклада ДОО 

Описание 

Базовые и 

инструментальные 

ценности 

Патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине. 

Правила и нормы Закреплены в локальных актах образовательной организации, 

регулирующих систему взаимоотношений 

(Коллективный договор; Правила внутреннего трудового 

распорядка МДОУ д/с № 28;  Правила внутреннего распорядка 

МДОУ д/с № 28; Правила внутреннего распорядка воспитанников 

МДОУ д/с №28; Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в МДОУ д/с № 28; 

Кодекс дружелюбного общения; Кодекс этики и служебного 

поведения работников). 

Традиции и ритуалы Ежедневные традиции:  

Воспитатель лично встречает родителей 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 выборе содержания и в 

планировании действий.  
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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. Он же «Экстренный круг» 

позволяет решить возникший конфликт и обсудить сложившуюся 

ситуацию: что случилось? Почему так произошло? Как решить 

ситуацию? Плохо это или хорошо? 

Технология «План дело анализ» в группах старшего дошкольного 

возраста. Данная технология дает возможность развивать 

познавательную инициативу дошкольника, быть им активными в 

выборе содержания своего образования, что  позволяет реализовать 

на практике принципы ФГОС ДО. 

Ритуалы начала и окончания занятия игры "Круговая беседа"; 

"Повтори движение"; «Давайте познакомимся»; «Здороваемся 

необычно»; «Расскажи о себе»; «Привет»; «Доброе утро!» и.др. Это 

очень важный момент групповой работы, способствующий 

сплочению участников, созданию атмосферы группового доверия и 

принятия, что очень важно для плодотворной и успешной работы с 

дошкольниками.  

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральные 

развлечения, литературные гостиные, «Зарядка со звездой», 

тематические дни,  технология разновозрастного взаимодействия 

«Клубный час» - самоопределение ребёнка в выборе различных 

видов детской деятельности. 

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 единства и 

согласия», «Новый год», «8 Марта», «23 февраля», «День 

космонавтики», «День защиты детей», «День России», «День 

Российского флага», «День семьи, любви и верности», «День 

поселка», «5 августа»;  

Общекультурные традиции: 

Общение между старшими и младшими детьми, волонтерская 

деятельность (оказание помощи тяжелобольным детям посредством 

различного рода акций, оказание помощи зоопарку в сборе овощей и 

корнеплодов для животных). 

Система отношений 

в общностях ДОО 
Культура поведения и общения.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 
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общественную направленность; 

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение. 

Уважительный характер отношений со всеми участниками 

образовательных отношений; 

Корпоративная культура. Педагог  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. 

Внимание к каждому человеку и причастность к общему делу; 

Бережная забота к ребенку, родителям и педагогам; 

Культура принятия (уважительное отношение к представителям 

разных культур, включая детей с ОВЗ) 

Наставничество 

Открытые и доверительные отношения с родителями; 

Культура поведения в сетевом пространстве. 

Характер 

воспитательных 

процессов 

Целенаправленность - обеспечивается единством целей. 

Наибольший эффект от воспитания достигается тогда, когда ребенок 

понимает, что от него хотят, и цель воспитания ему близка. 

Многофакторность- единство субъективных (потребности самой 
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личности) и объективных (внешние условия развития) факторов. 

Длительность- воспитание ребенка — это дело не одного дня. 

Обычно этот процесс занимает всю жизнь человека. Сначала он 

подвержен воспитательному влиянию со стороны взрослых, а затем 

занимается самовоспитанием. 

Непрерывность - для достижения определенной цели необходима 

систематическая и постоянная работа. Периодическое воспитание 

(от случая к случаю) не приносит никаких плодов. Ведь личности 

необходимо каждый раз заново начинать вырабатывать какие-либо 

привычки. А поскольку они не подкрепляются постоянных 

использованием, то и их закрепления в сознании не происходит. 

Комплексность - весь процесс воспитательного воздействия 

должен быть подвержен одной цели. Должно осуществляться 

единство целей, задач, методов и приемов. Важно комплексное 

воздействие на личность (со всех сторон), поскольку качества 

личности формируются не поочередно, а все сразу: какие-то в 

большей степени, какие-то в меньшей. 

Вариативность и неопределенность результатов - в одних и тех 

же внешних условиях воспитания полученные результаты у детей 

могут быть различны. 

Двусторонность - имеет место быть прямая связь воспитательного 

процесса (от воспитателя к воспитаннику) и обратная связь (от 

воспитанника к воспитателю). Для наиболее продуктивного 

воспитания важную роль играет именно обратная связь. 

Диалектичность - подразумевается непрерывное развитие, 

динамичность, подвижность и изменчивость процесса воспитания. 

Диалектика также указывает на наличие внутренних и внешних 

противоречий в воспитательном процессе. Одни могут служить 

толчком к развитию, другие напротив — тормозить его. 

Воспитательный 

процесс в ДОУ 

строится на 

следующих 

принципах 

-  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

-  соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его 

семье, приоритета безопасности ребенка;   

-  создание психологически комфортной среды для каждого  

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников;  

- системность и целенаправленность воспитания как условие его 

эффективности.  

 

Важными направлениями воспитательной работы в аспекте социокультурной 

ситуации развития являются:  

- обогащение игрового опыта дошкольников;  

-приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры;  

-знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города, 

поселка и его окрестностей.  

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОО существуют следующие 

формы организации деятельности образовательного процесса: 
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– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; -тематический модуль, 

коллекционирование, 

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, -проекты, эксперименты, 

длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки. -

мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования - 

театрализованные игры, инсценировки. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества: ценности Родины и природы, ценности 

человека, семьи, дружбы, сотрудничества, ценность знания, здоровья, труда, ценности 

культуры и красоты. Программа воспитания ДОУ учитывает традиции региона: 

Белгородская область имеет великое культурное и историческое наследие, она богата 

разнообразными традициями, обычаями, уникальными промыслами. Программа  ДОУ  

включает в себя вопросы истории и культуры родного города, поселка и района, 

природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательных 

отношений. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал 

чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; 

ценил многообразие мира.  

 

 

2.6.1.3 Воспитывающая среда ДОУ. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

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

заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);   

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);   

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  
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Во всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, в 

которых находится материал по ознакомлению с поселком, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять 

знания. Активно в воспитательном процессе используется дополнительное развивающее 

центры в рекреационных зонах ДОУ: «Юные патриоты», «Я познаю мир», «Мини-музей, 

«Сельский дворик».  

Воспитывающая среда ДОУ является составляющей РППС. Планируя 

образовательную деятельность, воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и 

развивающих – воспитательные задачи т.к. они оказывают равноценное влияние на общее 

развитие дошкольников в условиях детского сада (детсадовский порядок, традиции, 

заведенные в группе). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить образовательную ситуации к реалиям детской 

жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Общности ДОУ 
 Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

 Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

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

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

2.6.1.4Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

 Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

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

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу.  
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям 

вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детейк российским общенациональным 

традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в 

природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

 

 Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

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

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьис детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

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

различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 

 Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 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. 
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 Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культурыздоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. 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 
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детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) 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. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 

данная черта непременно сопряженас трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

 Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура икрасота. 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. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

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 

ДОО; 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. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, 

широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.6.1.5 Формы совместной деятельности в ДОУ 

Работа с родителями (законными представителями) 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

МДОУ. 

Участие семьи – неотъемлемая и уникальная часть программы воспитания. Семья 

является институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на развитие ребенка в 

период раннего и дошкольного возраста. Работа ДОО будет успешной, если будет 

обеспечено сотрудничество с семьей. Родители могут и должны играть важную роль в 

образовательной деятельности.  

Педагоги, реализующие программу воспитания,  учитывают в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции. С одной 

стороны, педагоги информируют родителей о жизни ребенка в условиях образовательной 

организации, о психолого-педагогических подходах к процессу образования детей, 
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принятых в МДОУ, с другой стороны, узнают о жизни ребенка и его семьи вне 

образовательной организации, о том какие аспекты воспитания и обучения представляют 

наибольшую ценность для родителей (законных представителей). Кроме этого активное 

участие родителей в жизни образовательной организации, которую посещает их ребенок, 

формирует у них чувство принадлежности, общности с другими семьями и 

педагогическим коллективом.  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  

Основные формы и содержание деятельности: 

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации, презентации с использованием ИКТ. 

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей.   

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.   

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей.  

Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МДОУ, в группах 

детского сада и на информационных стендах для родителей (законных представителей) 

хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические 

темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей 

в детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и 

педагогической литературы, нормативно правовые документы Российского 

законодательства, правоустанавливающие документы и распорядительные акты.  

Педагогический тренинг. В основе тренинга - проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.  

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность 

родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими 

глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

События образовательной организации. 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 
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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 МДОУ 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 (например, празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов (тружеников тыла), участие детей и взрослых в 

различных акциях «Бессмертный полк» и т.д.)  

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.  

 

Проектная деятельность. 

 Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то 

есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для 

самореализации. 

 Задачи педагога: 

-  заметить проявление детской инициативы; 

-  помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

-  при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу;  

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

-  помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата. 

Праздники. 

Праздник в детском саду – это день, который отличается от других: оформлением 

всех помещений детского сада (групповой комнаты, музыкального зала, коридоров и т.д.), 

нарядной одеждой взрослых и детей, приглашением гостей, веселыми хороводами, 

красочным карнавалом, задорными шутками, играми, сюрпризами, красивыми и яркими 

подарками. 

Праздник в детском саду – это, прежде всего, большая проделанная работа всех 

участников образовательного процесса, так как в этом мероприятии задействованы  

сотрудники детского сада, родители и дети. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:  

- явлениям нравственной жизни ребенка: «Именины», «Новоселье в группе», «День 

рождение Детского сада»;  

- окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя капель» 

«День птиц»;  
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- миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 

 - традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: 

«Новый год», «День матери», «День семьи», «Международный женский день», «День 

защитника Отечества». 

Свободная игра. 

 Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за 

исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры.  

Задачи педагога:   

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

-  развивать детскую игру;  помогать детям взаимодействовать в игре;   

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, 

в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО относятся: 

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; 

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). 

 

2.6.1.6 Организация предметно-пространственной среды 

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными 

направлениями развития воспитанников. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды (далее РППС) в 

МДОУ - обеспечение всестороннего развития детей дошкольного возраста, в том числе и 

их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы 

воспитания), материалами, оборудованием, средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППСП МДОУ отражает федеральную, региональную, муниципальную специфику, 

а также специфику ОО и включает: оформление помещений; оборудование; игрушки. 



69 

ПППС МДОУ отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, и 

способствует их принятию и раскрытию ребенком и:   

- включает знаки и символы государства, региона, района; 

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится МДОУ;   

- экологична, природосообразна и безопасна;  

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

-   отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

- формирует научную картину мира;  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; 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  предоставляет ребенку 

возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями культурных 

традиций региона, района.  

В каждой возрастной группе ДОО созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Развивающая 

предметно-пространственная среда насыщенна для совместной деятельности  взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. 

В  младших  группах  в  основе  замысла  детской  игры  лежит  предмет,  поэтому 

педагоги  каждый раз обновляют  игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей любопытство,  познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. В групповой комнате созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от  мебели  и 

игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной  игровой  

деятельности,  стимулирующие  двигательную  активность. 

В  старших  группах  замысел  основывается  на  теме  игры,  поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся  игровое  пространство,  

используя  гибкие  модули,  ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет  ребенку  взглянуть  на  игровое  пространство  с  

иной  точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  доступ  к  объектам  

природного  характера;  побуждает  к  наблюдениям  на   участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений,  участию  в  элементарном  труде,  

проведению  опытов  и  экспериментов  с   природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается, как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты   великих людей, предметы старинного быта 

и пр.).  

Пространство группы организовано в виде центров, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Основное 

направление 

воспитания 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное оборудование 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Групповое 

помещение 

- Государственная символика и символика района 

и области. 

- Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

- Предметы народно – прикладного искусства. 

- Детская художественной литературы. 

-Тематические выставки, выставки детских 

рисунков 

Коридорные 

пролеты и холлы 

ДОУ  

- Государственная символика и символика района 

и области. 

- Образовательные стенды по реализации  

патриотического воспитания,  

Территория 

ДОУ 

- зона «Мы помним – мы гордимся» 

Социальное 

направление 

воспитания 

Групповые 

помещения  

Развивающие игры и пособия, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование, 

художественная литература, магнитофон, 

аудиозаписи. 

Коридорные 

пролеты и холлы 

ДОУ 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков, предметы продуктивной 

деятельности детей 

Территория 

ДОУ 

Зона релаксации и отдыха 

Музыкальный 

зал 

Музыкальный инструмент взрослый, детские 

музыкальные инструменты, развивающие игры, 

оборудование по театрализованной деятельности  

 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Групповые 

помещения 

Центры познавательного развития, оборудование 

для исследовательской и опытнической 

деятельности детей (мини лаборатории), 

материалы для разного вида конструирования, 

экологические уголки, дидактические и 

развивающие игры, игры-головоломки, игры для 

развития логического мышления, развивающие 

таблицы 

Коридорные 

пролеты и холлы 

ДОУ 

Образовательные стенды для реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Территория 

ДОУ 

Зоны «Сельский дворик», «Пасека»,  

метеоплощадка, огород. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование для общеразвивающих 

упражнений, для формирования у детей основных 

движений, мат, гимнастическая стенка, тренажеры 

на все группы мышц 

Групповые Спортивные уголки с необходимым спортивным 
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помещения оборудованием для двигательной активности 

детей: общеразвивающих упражнений, 

формирования у детей основных движений, 

подвижных игр, соревнований 

Территория 

ДОУ 

Спортивная площадка 

Коридорные 

пролеты и холлы 

ДОУ 

Образовательные стенды для реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Групповые 

помещения 

- групповые уголки «Мы дежурные», в которых 

находится различный инвентарь для уборки; 

-  оборудование для ухода за растениями; 

- различный демонстрационный материал по теме 

«Профессии», «Труд человека в природе» 

Территория 

ДОУ 

- Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках детского сад для 

сюжетно-ролевых игр и др. 

- инвентарь для уборки 

Коридорные 

пролеты и холлы 

ДОУ 

Фотовыставки, тематические выставки. 

Информационный материал, стенды «Мир 

профессий» 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Групповые 

помещения 

- Центры музыкально-художественного 

творчества; 

- центры художественно-продуктивной 

деятельности; 

- театры разных видов (настольный, кукольный, 

бибабо, перчаточный); 

- магнитофоны, музыкальные инструменты; 

- демонстрационный материал, плакаты. 

Коридорные 

пролеты и холлы 

ДОУ 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметы продуктивной 

деятельности детей. 

Территория 

ДОУ 

Поляна «Сказок», «Бибилиотека». 

 

При выборе материалов и игрушек для предметно-пространственной среды ДОУ 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Используемые в ДОУ игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие 

соответствие требованиям безопасности. 

2.6.1.7. Социальное партнерство 

Важным внешним фактором, задающим содержание и формы социализации 

ребенка, являются социальные институты. ДОУ в рамках реализации социального 

партнёрства активно сотрудничает с образовательными, медицинскими, культурными, 

общественными организациями на договорной основе. Система организации совместной 

деятельности с социальными партнерами включает в себя следующие этапы:  

- заключение договора; 

- утверждение совместного плана работы; 

- информирование родителей о сотрудничестве; 

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

 Сотрудничество строится на договорной основе с определением конкретных 

задач по развитию дошкольников и конкретной деятельности, через различные формы: 
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реализацию совместных проектов, экскурсий, акций, открытых мероприятий, конкурсов и 

т.д. 

 

№ Учреждение Цель взаимодействия Формы работы 

1 МОУ 

«Разуменская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №1» 

Обеспечение преемственности 

и непрерывности в организации 

воспитательной работы между 

дошкольным и начальным 

звеном образования 

1.Взаимопосещение уроков 

2.Совместные праздники, 

конкурсы. 

3.Экскурсии в школу, 

библиотеку. 

2 Филиал №37 

«Разуменская 

поселенческая 

библиотека» 

 

Развитие духовно-

нравственной культуры и 

творческих качеств личности в 

каждом ребёнке на основе 

приобщения детей к 

художественной литературе. 

 

1.Экскурсии 

2.Совместные праздники 

3.Выставки детских работ 

4.Участие в «Книжкиной 

неделе» 

5.Встречи с поэтами 

6.Обсуждение книг. 

3 МБУ ДО «ДШИ 

имени А.В. 

Тарасова» п. 

Разумное 

Приобщение дошкольников  к 

музыкальному искусству, 

эстетическое и культурное 

воспитание путём привлечения 

ресурсов социума. 

1.Экскурсия 

2.Концерты на базе школы. 

3.Знакомство с народными 

инструментами. 

4 ДК п.Разумное им. 

И.Д. Елисеева. 

Создать благоприятные 

условия для реализации 

творческого потенциала 

воспитанников ДОУ и их 

успешной социализации. 

1.Участие в конкурсах 

«Мини-Мисс», «Разуменская 

звезда» 

2.Просмотр фильмов 

3.Участие в праздниках: 1 

июня- День защиты детей, 

Масленица 

4.Посещение детьми 

кружков. 

5 ОГИБДД 

Белгородского  

района 

Создание системы 

непрерывного воспитания 

законопослушных участников 

дорожного движения.  

1. Беседы с сотрудниками 

ГИБДД. 

2. Занятия, экскурсии. 

3. Акции 

4. Конкурсы рисунков 

 

 2.6.1.8 Организационный раздел Программы воспитания. 

 Кадровое обеспечение 

МДОУ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой МДОУ, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Должностные инструкции 

педагогов составлены с учетом профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального, основного и среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Минтруда и Соцзащиты 

РФ № 544н от 18 октября 2013 г. (с изм. на 5.08.2016г); с учетом ФГОС дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013г №1155; 

Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся», Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными 

актами, регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для:   



73 

- профессионального развития педагогических работников и руководителя МДОУ, 

в т.ч. их дополнительного профессионального образования (районное методическое 

объединение, семинары, семинары-практикумы, курсы повышения квалификации);  

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

-  организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 

воспитания(педагогический совет, семинар, семинарпрактикум). 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

 

 

Наименование должности  
(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО)  

Функционал, связанный  

с организацией и реализацией воспитательного 

про- 

цесса 

Заведующийдетскимсадом Определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного 

образовательного учреждения  

Оперативный контроль за процессом реализации 

программы  

Старшийвоспитатель Стратегическое планирование, разработка и 

реализация программы воспитания и планов ДОУ  

Организация воспитательной работы с детьми  

Создание оптимальной модели воспитательного 

процесса в ДОУ  

Педагог-психолог Создание максимально благополучных условий, 

обеспечивающих интеллектуальное и личностное 

развитие детей  

Оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста на основе организации 

воспитательной деятельности  

Обеспечение единства и взаимодополняемости 

психологических и педагогических методов 

воспитания Координация деятельности взрослых по 

отношению к ребенку и прогнозирование 

положительного результата в освоении 

воспитательной программы  

Учитель-логопед Усвоение детьми общепринятых правил и норм 

поведения Формирование нравственных и 

эстетических качеств личности ребенка  

Достижение стабильных результатов в освоении 

программы воспитания  

Музыкальныйруководитель Формирование любви и интереса к музыке и 

искусству, родному краю  

Формирование уважительного отношения в общении 

с другими детьми и взрослыми  

Инструкторпофизическойкультуре Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья дошкольников, формирование у них основ 

двигательной и гигиенической культуры, 

представлений о здоровом образе жизни  

Воспитание с учетом возрастных категорий детей  
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 гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, родному 

краю, семье    

Воспитатель Планирование воспитательной деятельности в 

соответствии с программой   

Работа с родителями в вопросах воспитания детей в 

семье Обеспечение создания необходимых условий в 

помещениях учреждения для реализации 

воспитательной программы  

Помощниквоспитателя Участие в организации воспитательной работы с 

детьми в режимных моментах  

 

 Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы воспитания в ДОУ включает:  

• Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29дека

бря2012г.№ 273-ФЗ 

• Федеральныйзаконот31июля2020г.№304-ФЗ«Овнесенииизменений 

вФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»повопросамвоспитани

я обучающихся». 

• Конвенция о защитеправ человека и основных свобод (от 4 ноября 

1950г.с изменениями идополнениямиот11мая 1994г.) 

• Конвенцияо правахребенка(от20ноября1989 г.) 

• Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-

ФКЗ, от30декабря2008г.№ 7-ФКЗ) 

• Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с 

изменениями,внесеннымиот2января2000 г.№ 32-ФЗ 

• ПриказМинобрнаукиРоссииот17.10.2013N1155«Обутверждениифедер

ального государственного образовательного стандарта дошкольногообразования» 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольногообразования»от01.01.2014. 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«ОнациональныхцеляхистратегическихзадачахразвитияРоссийскойФедерациинапе

риоддо2024 года»(далее–УказПрезидентаРФ). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р). 

• ГосударственнаяпрограммаРФ«Развитиеобразования»(2018-

2025годы).УтвержденапостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот26де

кабря2017г.№ 1642. 

• Национальныйпроект«Образование»(утвержденпрезидиумомСоветап

ри Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

инациональнымпроектам (протоколот24декабря2018г.N16). 

• СП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияи обучения, отдыха и 

оздоровлениядетей имолодежи». 

• Устав ДОУ. 

• Программа развития ДОУ. 

• План деятельности ДОУ на учебный год. 

• Календарный учебный график. 
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• Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ. 

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ).  

Подробное описание приведено на официальном сайте ДОУ в разделе 

«Документы», «Образование».  

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

 По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. В основе процесса 

воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности российского общества.  

Для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей 

мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории в ДОУ создаются особые 

условия воспитания 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 Основными условиями реализации Программы в ДОО, реализующей инклюзивное 

образование, являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
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основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

Часть Программы,  

формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой направлена на создание условий для познавательного 

развития детей с целью становления целостной картины мира в единстве и взаимосвязи 

представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, а также ценностного отношения 

ребенка к действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения. 

Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в том, что 

познавательное развитие дошкольников происходит на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. В структурепарциальной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования выделено три раздела (целевой, содержательный, 

организационный). Определены задачи, содержание и ожидаемые результаты в 

реализации вариативной части образовательной области «Познавательное развитие».  

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 самостоятельных 

модулей: 

Модуль 1. «Мой детский сад». 

Модуль 2. «Моя семья – мои корни». 

Модуль 3. «Я – белгородец». 

Модуль 4. «Природа Белогорья». 

Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья». 

Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья». 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

Модуль 8. «Белгородчина православная». 

Модуль 9. «Герои Белогорья». 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки, природа, живые и неживые 

объекты). 

Модуль. 12. «Медицина Белогорья». 

Представления о малой Родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности, поэтому данное содержание может 

успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в следующем:  

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по улицам города 

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует сохранению 

и укреплению здоровья дошкольников;  

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах 

города; 

•  участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц);  

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведении художественной литературы о малой Родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой Родины;  
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• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой Родине (высаживание деревьев и цветов, возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение поселка к праздникам и пр.);  

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

альбомы о малой Родине, создание карт, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; 

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, фотоотчеты, 

социальные акции, и др.). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация  Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями:  

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следующими 

психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, 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; 

2) 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; 

3) 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); 

4) учет 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); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, 

партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 
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8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 

условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 

и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

13) 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; 

14) 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; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Требования к организации РППС ДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ  обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и территории, 

прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и 

инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 
- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 
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- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских зон, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружениеважные  элементы  среды  исследования,  содержащие  множество  явлений  и 

объектов,которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности. 

Организация и расположение предметов развивающей среды в пространстве 

групповых помещений:  
- является рационально-логичным и удобным для детей (библиотека, настольно-

печатные игры,  сочетаются с уютной зоной отдыха, где уже есть небольшой столик, пара 

детских кресел, диванчик, живые растения); 
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- отвечает возрастным особенностям и потребностям детей, иметь отличительные 

признаки;  

- включает не только стационарную, но и мобильную мебель: «открытые ширмы», 

игровые столики с множеством отверстий. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО организована в виде 

мобильных центров детской активности: 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и 

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов 

формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

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

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

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал 

и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

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

коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 
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способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей 

со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

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

развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр коррекции; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции 

содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их половой идентификации. Обеспечивает развитие 

детей по пяти основным направлениям. 

 

Физическое 

направление 

Физкультурный зал, спортивная площадка, медицинский 

кабинет, изолятор, физкультурные уголки в группах 

Художественно- 

эстетическое 

направление 

Музыкальный зал, центр изобразительной, музыкальной, 

театральной деятельности в группах, выставки творческих работ 

педагогов и детей, картинная галерея 

Познавательное 

развитие 

Центры познавательно- исследовательской деятельности 

в группах, разнообразные уголки в групповых комнатах: 

конструирования, сенсорного развития, математики, 

познавательно-исследовательской деятельности, природы, для 

игр с водой и песком (младшие группы), краеведческий уголок, 

центр конструктивно-модельной деятельности и технического 

творчества  

Речевое развитие Центры развития речи и обучения грамоте, настольно-

печатных игр, книжные уголки 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Мини-музей «Путешествие в прошлое», уголки 

патриотического воспитания, центры гендерного воспитания, 

краеведения, сюжетно-ролевых игр, центр по профилактике 
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детского дорожно-транспортного травматизма «Светофор» и др. 

Коррекционно- 

развивающее 

направление 

Кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога 

В соотвествии с моделью детствосберегающего пространства среда детского сада 

насыщена доброжелательными элементами: постерами творческих успехов и личных 

достижений каждого ребенка, уголками уединения и уюта, зонами релаксации и циклами 

мобильных выставок – непременно с региональным компонентом. 

Большой блок, ориентированный на формирование духовно-нравственной 

составляющей личности ребенка, патриотического воспитания,  представлен в холлах 

детского сада  зонами: 

-  «Моя Россия»,  

-  «Мы гордимся тобой, край родной!»,   

- «Моя Белгородчина», «Предметы милой старины» с развивающими 

интерактивными стендами, играми, атрибутами, позволяющие дошкольникам в доступной 

интересной форме, познакомится с историей нашего края, его достопримечательностями, 

особенностями традиций и многообразием обычаев.  

С целью развития познавательной активности детей в ДОУ созданы такие центры 

как: 

-   «Сельский дворик», «Наш край» для решения задач экологического образования 

детей, на формирование любви к природе своей малой родины, заботы, бережного 

отношения и уважения к её животному и растительному миру. 

- Зона «Бизиборд – мир увлекательных вещей», где дети в игровой форме познают 

окружающий мир предметов, познают принцип действия многих вещей из жизни 

взрослого человека.  При этом игра не представляет опасности и увлекает детей на 

продолжительное время. Игра с бизибордом способствует развитию мелкой моторики, 

сенсорики, мышления, навыков речи, координации движений. 

- С целью формирования осознанного безопасного поведения детей в быту, в 

природе, на улицах и дорогах города в холле второго этажа  организован развивающий 

центр «Безопасность – это важно», на территории ДОУ оборудован Автогородок. 

На каждой групповой площадке установлены теневые навесы, песочницы, горки, 

домики, качели.  Для физического развития детей на территории детского сада 

оборудован спортивно-игровой комплекс, включающий волейбольную, баскетбольную, 

футбольную, гимнастическую площадки и другое спортивное оборудование. В целях 

развития познавательно-исследовательской деятельности на территории ДОУ 

оборудована метео-площадка, разбиты лесо-парковая зона, огород, мини-поле злаковых 

культур, поляна лекарственных растений. 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

 возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 

 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 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный 
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№ 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее-СанПиН 2.3/2.4.3590-20), 

СанПиН 1.2.3685-21: 

 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, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 организации режима дня; организации физического воспитания; личной 

гигиене персонала; 

 выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

  выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников ДОУ; 

  возможность для доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов 

к объектам инфраструктуры ДОУ. 

ДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности: 

 1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребёнка с участием взрослых и других детей;  

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Федеральной программы;  

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты;  

4) административные помещения, методический кабинет;  

5) помещение для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог);  

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в т.ч. медицинский кабинет;  

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. 

 В ДОУ созданы условия для материально-технического оснащения 

дополнительных помещений: музыкальный и спортивный залы, кабинет учителя-логопеда 

и педагога-психолога, методический кабинет, позволяющих расширить образовательное 

пространство 

 

Медицинс

кийблок 

(медицинск

ийкабинет, 

процедурн

ыйкабинет, 

изолятор) 

Проведение медицинских, лечебно-профилактических мероприятий. 

Медицинский блокоснащен всемнеобходимым оборудованием, 

котороесоответствует  санитарно-

гигиеническимтребованиям;имеетсядостаточноеколичествомедикаментовдл

яоказанияпервойнеотложнойпомощи,здесьжепроисходитосмотрдетейиих 

изоляция вслучаезаболевания. 

Пищеблок Оборудованмоечнымиваннами,стеллажамидляпосуды,раковинойдлямытьяру

к,жарочнымшкафом, водонагревателем, электрическими 

плитами,электрическимисковородами,стационарнымимясорубками, 
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холодильниками, 

холодильнымшкафом,морозильнымикамерами,весамиплощадочными,весам

иэлектрическими,картофелечисткой. 

Расстановкатехнологическогооборудованияобеспечивает свободный подход 

к нему и правильнуюпоточность производственныхпроцессов. 

Оборудование пищеблока соответствует требованиямСанПиН. 

Прачечна

я 

Оборудована стиральными машинами, сушильной машиной, гладильным 

катком, гладильной доской, электрическими утюгами. 

 

 

Оснащение дополнительных помещений для оказания образовательных 

услуг 

 

Назначение Функциональное 

использование 

Оборудование  

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 

Для проведения музыкальных 

занятий, досуга, праздников, 

развлечений, 

театрализованной 

деятельности 

Фортепиано, музыкальный центр, 

микрофоны, CD иDVDдиски, фонотека, 

наборы детских музыкальных 

инструментов, нотный материал, 

нотный материал, библиотека 

методической литературы, костюмы, 

атрибуты, бутафория. 

 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 з
ал

 

(с
о
в
м

ещ
ен

 с
 

м
у
зы

к
ал

ь
н

ы
м

) 

Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, игр. 

Стандартное и нетрадиционное 

оборудование, необходимое для ведения 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений и 

основных видов движений, 

гимнастическая стенка, скамейки, 

магнитофон. 

 

К
аб

и
н

ет
 

л
о
го

п
ед

а 
и

 

п
си

х
о
л
о
га

 

Для индивидуальных занятий, 

для коррекционной работы с 

детьми, психологической 

разгрузки 

Диагностический материал, 

разнообразные дидактические игры, 

наглядный и демонстрационный 

материал, дидактический материал для 

коррекционной работы. 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

й
 

к
аб

и
н

ет
 

Для проведения работы с 

педагогами по направления 

работы ДОУ 

Библиотека методической литературы 

по всем направлениям образовательной 

программы, передовой педагогический 

опыт. Наглядный и демонстрационный 

материалы для ведения работы с детьми. 
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Территория дошкольного учреждения имеет периметральное ограждение, хорошо 

озеленена, оснащена прогулочными павильонами, компактно размещенными 

прогулочными и игровыми площадками.     

   На территории оборудованы:  

• лесо-парковая зона; 

• экологическая тропа; 

• метеоплощадка; 

• автогородок; 

• военно-патриотический уголок; 

• этнографический уголок; 

• опытно-исследовательский центр (огород, пасека, лекарственные 

травы, поле злаковых культур); 

• поляна сказок, библиотека. 

В учреждении созданы необходимые условия для оптимального функционирования 

и развития. ДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками 

и игровым оборудованием в соответствии с возрастом детей и требованиями ФГОС ДО. В 

образовательном процессе активно используются компьютеры, ноутбуки,  телевизоры, 

музыкальные центры, мультимедийное оборудование. Кабинеты и возрастные группы 

ДОУ обеспечены точкой подключения к сети Интернет с учётом регламентов безопасного 

пользования сетью Интернет. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности, а также 

возможности для уединения. Мебель подбирается по ростовым показателям и в 

соответствии с требованиями СанПиН. Расстановка мебели, игрового и дидактического 

материала в кабинетах, где проводятся дополнительные образовательные услуги, 

согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания.   

Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

В ДОУ разработана и успешно реализуется система охраны жизни и здоровья детей 

и работников. Нормативно - правовая база обеспечивает строгое выполнение 

законодательства и отраслевого стандарта по охране труда всеми членами коллектива и 

позволяет создать безопасные условия пребывания в учреждении. 

Безопасность и охрана здоровья воспитанников обеспечивается в помещении и на 

территории ДОУ. Устройство и площадь игровых площадок соответствуют нормативам. 

Сотрудники обеспечены спецодеждой и моющими средствами. Регулярно проводится 

проверка состояния рабочих мест, приборов и оборудования. 

Работа по созданию режима безопасности в ДОУ осуществляется по следующим 

направлениям: 

• пожарная безопасность; 

• электробезопасность; 

• охрана труда сотрудников ДОУ; 

• антитеррористическая безопасность; 

• профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией 

и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. Территория по всему периметру ограждена металлическим 

забором, входные двери оснащены домофоном. По периметру территории установлена 

система видеонаблюдения.  
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Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательн

ая область 

Методические пособия Наглядно-дидактические 

пособия 

Речевое 

развитие 

- «Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года)» 

Гербова В.В. 

- «Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа  (4 -5 лет)» Гербова 

В.В. 

- «Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет)» Гербова 

В.В. 

- «Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная  группа (6-7 лет)»  

Гербова В.В. 

- «Развитие речи детей 

дошкольного возраста» О. С. 

Ушакова. 

- «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» Л. Е. 

Журова. 

- «Обучение чтению детей 

дошкольного возраста» Л. М. 

Курганская. 

- «Родной край» Р. И. Жуковская. 

- «Беседы с дошкольниками о 

профессиях» Т. В. Потапова. 

 - «Добрые досуги» Л. Е. Белоусова 

 «Этическая грамматика» И. Ионова 

- «Учимся по сказке» Большева Т.В. 

- «Развивающие сказки» Нищева 

Н.В. 

- «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи»  О.С. 

Ушакова 

 

Серия «Грамматика в 

картинках»: 

Антонимы. Прилагательные. 

Говори правильно. 

Ударение. 

Многозначные слова. 

Множественное число. 

Антонимы. Глаголы. 

Серия «Играем в сказку»: 

Теремок. 

Три поросенка. 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

Зима. 

Лето. 

Времена года. 

Родная природа. 

Профессии. 

Серия «Сказка за сказкой»: 

«Бычок-смоляной бочок» 

«Гуси-лебеди» 

«Как коза избушку построила» 

«Курочка Ряба». 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

 

Познавательно

е развитие 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 

лет)» Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет)» Павлова Л.Ю. 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года)» Дыбина О.В. 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет)» Дыбина О.В. 

«Ознакомление с предметным и 

Серия «Расскажите детям 

о…»:  

Расскажите детям о космосе. 

Расскажите детям о 

специальных машинах. 

Расскажите детям о фруктах. 

Расскажите детям об овощах. 

Расскажите детям о садовых 

ягодах. 

Расскажи детям о бытовых 

приборах. 

Расскажи детям о животных 

жарких стран. 
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социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет)» Дыбина О.В. 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Подготовительная группа (6-7 лет)» 

Дыбина О.В. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года)» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет)»  

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет)» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная группа (6-7 лет)» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3-4 

года)» Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4-5 

лет)» Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 

лет)» Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

группа (6-7 лет)» Соломенникова 

О.А. 

 «Игровые экологические занятия с 

детьми» Л. П. Молодова. 

 «Методика организации 

экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду» А. 

И. Иванова. 

«Из чего сделаны предметы»  

О. Дыбина 

 

Расскажи детям о 

космонавтике. 

Расскажи детям о морских 

обитателях. 

Расскажи детям о музыкальных 

инструментах. 

Расскажи детям о рабочих 

инструментах. 

Расскажи детям о транспорте. 

Расскажи детям о хлебе. 

Расскажи детям об 

отечественной войне. 

Серия «Мир в картинках»: 

Инструменты домашнего 

мастера. 

День Победы. 

Офисная техника и 

оборудование 

Серия «Демонстрационный 

материал»А3: 

Лето. Зима. Весна. Осень. 

Домашние животные. 

Надежный щит Родины. 

Серия «Дидактический 

материал»:: 

Символы стран. 

Дикие животные. 

Домашние животные. 

Птицы. 

Перелетные птицы. 

Осень. Весна. Зима.  

Посуда. 

Деревья и листья. 

Съедобные грибы. 

Как наши предки шили одежду. 

Бытовая техника. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Музыкальное воспитание в 

детском саду» Зацепина М.Б. 

«Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет» Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа (3-4 

года)» Комарова Т.С. 

Репродукции картин русских 

художников: 

В. Васнецов, И.Билибин, А. 

Саврасов, И. Левитан. 

 

Серия «Искусство – детям» 

Дымковская игрушка. 

Каргопольская игрушка. 
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«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4-5 

лет)» Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-6 

лет)» Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная 

группа (6-7 лет)» Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» И.А. Лыкова 

«Развитие детей от 3 до 5 лет в 

изобразительной деятельности»  

Т.Н. Доронова 

 «Знакомство с натюрмортом» 

 Н. А. Курочкина 

 «Увлекательное рисование 

методом тычка с детьми 3-7 лет». К. 

Утробина. 

«Развитие образного мышления и 

графических навыков у детей  5-7 

лет». 

  Н. Квач. 

«Детям о книжной графике». 

Н.  Курочкина. 

«Знакомство с пейзажной 

живописью» 

Н.А. Курочкина 

Хохломская роспись. 

Сказочная гжель. 

Филимоновские свистульки. 

Городецкая  роспись. 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 

лет)» Буре Р.С. 

«Формирование основ безопасности 

у дошкольников (3-7 лет)»  Белая 

К.Ю. 

«Трудовое воспитание в детском 

саду» Л.В. Куцакова 

«Развитие игровой деятельности « 

Н.Ф. Губанова 

«Азбука общения» Л.М. Шипицына 

«С чего начинается Родина?» 

 Л.А. Кондрыкинская 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников»  

Л.Д. Маханева  

«ОБЖ. Средняя и старшая группы. 

Разработки занятий»  М.А. Фисенко 

«Правила дорожного движения для 

детей дошкольного возраста» 

 Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева 

Серия «Беседы с ребенком»: 

ОБЖ. Опасные предметы и 

явления. 

ОБЖ. Безопасное общение. 

Безопасность на 

дороге.сложные ситуации. 

Я и другие. 

 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

Кем быть? 

 

Серия «Демонстрационный 

материал»: 

Пожарная безопасность. 

 

Физическое 

развитие 

«Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста»  

Серия «Беседы с ребенком»: 

Береги здоровье. 
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Л.И. Пензулаева. 

 «Физкультурная минутка» 

Е. Каралашвили. 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. Средняя 

группа.  

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. Старшая 

группа.  

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. Вторая 

младшая  группа.  

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе  группа.  

«Нетрадиционные занятия 

физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении»   

Н.С. Галицына. 

«Игры-занятия на прогулке с 

малышами» С.Н. Теплюк 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

Летние виды спорта. 

Зимний спорт. 

Распорядок дня. 

 

Серия «Мир в картинках»: 

Спортивный инвентарь. 

 

 

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы. 

 

Перечень художественной литературы. 

ФОП ДО п. 33.1. перейти -  ссылка 

Перечень музыкальных произведений 

ФОП ДО п. 33.2. перейти -  ссылка 

Перечень произведений изобразительного искусства 

ФОП ДО п. 33.3. перейти - ссылка 

Перечень анимационных произведений 

ФОП ДО п. 33.4. перейти - ссылка 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы. 

МДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками, обеспечивающие оздоровительную, коррекционную и образовательную 

работу с детьми. Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся: воспитатели, учителя-логопеды, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, заместитель 

заведующего по воспитательно-методической работе.  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся младшие воспитатели.  

Программа предоставляет право МДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» МДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/iv/33/33.1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/iv/33/33.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/iv/33/33.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/iv/33/33.4/
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быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с МДОУ. 

 Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МДОУ. 

 2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МДОУ. Каждая группа непрерывно сопровождается одним 

учебно-вспомогательным работниками.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МДОУ. Соответствующие должности иных педагогических 

работников устанавливаются МДОУ самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы.  

Реализация Программы требует от МДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель (заведующий) МДОУ вправе заключать договора гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.  

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

МДОУ дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из 

расчета не менее одной должности на группу детей.  

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами 

власти субъектов Российской Федерации.  

В целях эффективной реализации Программы в МДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  

 

        3.6.  Режимираспорядокднявдошкольныхгруппах 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-

21, условий реализации Программы ДОУ, потребностей участников образовательных 

отношений. 

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

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

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

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

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

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

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными 

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

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 
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системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

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

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

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

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в 

течение дня, обеспечение сочетания умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН   1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН   1.2.3685-21   при температуре   воздуха   ниже   минус   15°С и скорости ветра 

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

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

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

деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона 

года.  

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 
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Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 

минут 

при организации 1 

занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

  Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

  Продолжительность дневного сна, не менее 1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

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

  Суммарныйобъем 

двигательнойактивности,неменее 

всевозрасты 1часвдень 

Утреннийподъем,неранее всевозрасты 7ч00минут 

  Утренняязарядка, продолжительность, 

неменее 

до7лет 10минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения 

 

Видорганизац

ии 

Продолжительность, либо время 

нахождения ребёнка в 

организации 

Количествообязательныхприе

мовпищи 

Дошкольные 

организации, 

организации 

по уходу и 

присмотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи 

определяются фактическим 

временем нахождения в 

организации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и 

полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник и ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин, второй ужин 

ДОУ самостоятельно принимает решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: при отсутствии второго 

завтрака калорийность основного завтрака увеличивается на 5% соответственно; при 12-

часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. 
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Режим сна, бодрствования и кормления детей от 0 до 1 года 

 

 

Возраст 

Кормление Бодрствование Дневной сон 

количество интервал 

час. 

длительность 

час. 

количество 

периодов 

длительность 

час. 

1-3 мес. 7 3 1-1,5 

 

4 1,5-2 

3-6 мес. 6 3,5 1,5-2 

 

3-4 1,5-2 

 

6-9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2 

 

9-12 мес. 4-5 4-4,5 

 

2,5-3 

 

2 2-2,5 

 

Режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет 

 

Содержание Время 

1 год-1,5 года 1,5 лет-2 года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.00-12.30 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам, 

активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

- 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Второй завтрак увеличивается 

калорийность 

основного завтрака 

10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00-11.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

13.00-14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.00-13.10 

13.20-13.30 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00 

14.10-14.20 

- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем - 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

16.00-16.30 - 
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Полдник - 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

- 16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.00-16.1О 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

16.30-18.30 17.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Прогулка с родителями (законными 

представителями) 

19.00-20.00  

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.00-10.00 9.00-11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, 

активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

- 9.10-9.20 

9.30-9.40 

Второй завтрак увеличиваетс

я калорийность 

основного завтрака 

10.30-11.00 

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный 

подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

10.00-12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное 

бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

13.00-14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.20-13.30 

13.30-13.40 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00 

14.00-14.1О 

- 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.30-15.00 - 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры полдник 

16.30-17.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 16.00-18.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, 

активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

- 16.20-16.30 

16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.20-18.30  

Ужин 18.30 18.30 
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Уход детей домой до 19.00 ДО 19.00 

 

Режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 

 

Холодный период года 

       содержание           Время 

Утренний прием на свежем воздухе или группе (в зависимости от 

погодных условий), игры, общение, самостоятельная деятельность, 

индивидуально-ориентированное взаимодействие с детьми 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры. 8.10 - 8.20 

Завтрак. 8.20 - 8.40 

Самостоятельная деятельность   8.40 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по  подгруппам) 9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

Самостоятельная деятельность детей, общение, игровая деятельность, 

чтение художественной литературы 

9.30 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

(Самостоятельная деятельность детей на прогулке. Игры. Наблюдение. 

Труд. Целевые экскурсии. Индивидуально-ориентированное 

взаимодействие с детьми. 

10.10 – 11.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.10 – 11.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Обед. 11.30-12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.  

Дневной  сон. 

12.00 – 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Воздушные и  водные 

закаливающие процедуры . 

15.00 –15.30 

подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 16.00 

Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

предметная деятельность, общение со взрослым, развитие движений 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30 – 17.30 

Возвращение с прогулки. Совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, предметная деятельность, общение с 

взрослым, самостоятельная деятельность детей. Постепенный уход 

детей домой. 

17.30 – 19.00 

  

 

Теплый период года 

       Деятельность          Время 

Утренний прием на свежем воздухе или группе (в зависимости от 

погодных условий), игры, общение, самостоятельная деятельность, 

индивидуально-ориентированное взаимодействие с детьми 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика  на  свежемводухе. 8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10 - 8.45 

Игры, общение взрослого и детей, самостоятельная деятельность. 8.45 - 9.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, закаливающие 

процедуры, индивидуально-ориентированное взаимодействие с детьми.       

Непосредственно образовательная деятельность на прогулке. 

9.00 - 10.10 

 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрака 10.10-10.25 

Совместные игры, развлечения, общение, чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность. 

10.25 – 11.00 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 11.00 – 11.30 

Подготовка к обеду. Обед.                     11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну.  Дневной сон.                      12.00 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика, гигиенические процедуры.                     15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 16.00 

Совместные игры, развлечения, общение, чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность детей  

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка  

(наблюдения, совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, предметная деятельность, общение со взрослым, 

самостоятельная деятельность детей.  Постепенный уход детей домой. 

16.20 – 19.00 

 

Режим дня в дошкольных группах 

 

Режим дня пребывания воспитанников в МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 28 п. Разумное» 

 

Холодный период 

Содержание   3-4 года  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием и осмотр детей. 

Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа. 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 

Гигиенические навыки. 

8.00-8.10 8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.15 

Самостоятельная 

деятельность 

8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.35 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.20-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.35-9.00 

Самостоятельная 

деятельность 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 - 

Занятия 9.00 - 9.30 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

2 завтрак 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 

Подготовка к выходу на 

прогулку. Прогулка.                    

 

9.50 – 11.20 10.00 -11.50 10.00 -11.50 10.50 -12.00 
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Возвращение с прогулки, 

игры.                    

11.20-11.40 11.50-12.15 11.50-12.15 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

11.40 -12.10 12.15-12.50 12.15-12.50 12.20-13.00 

Гигиенические процедуры,    

подготовка ко сну.             

12.10-12.30 12.50-13.00 12.50-13.00 13.00-13.10 

Дневной  сон  12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъём, 

гимнастика  после  сна. 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Воздушные, водные 

закаливающие и 

гигиенические процедуры. 

15.10-15.20 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Полдник. 15.20-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, досуги, 

самостоятельная 

деятельность. 

НОД 

15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка.  

 

16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17.50 –19.00 17.50 –19.00 17.50 –19.00  17.50 –19.00 

 

Теплый период 

       Деятельность  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием и осмотр детей. 

Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа. 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика. 

 

8.00-8.15 8.00-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 

Гигиенические процедуры. 8.15-8.25 8.20-8.25 8.25-8.35 8.25-8.35 

Завтрак. 8.25-8.45 8.25-8.45 8.35-8.50 8.35-8.50 

Игры.подготовка к прогулке, 

выход на прогулку. 

8.45-9.20 8.45-9.20 8.50-9.10 8.50-9.10 

Занятия  

 (на прогулке) 

9.20 – 9.35 9.20-9.40 9.10- 9.35 9.10- 9.40 

Игры, наблюдения, труд, 

воздушные, водные, 

солнечные процедуры, 

индивидуальная работа. 

9.35 – 11.35 9.40-11.50 

 

 

9.35 – 12.10 

 

 

9.40 – 12.10 

 

 

2 завтрак 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры. 

11.35 – 

12.10 

11.50-12.15 12.10-12.20 12.10-12.20 

 Подготовка к обеду.  Обед. 12.10-12.40 12.15-12.50 12.20-13.00 12.20-13.00 
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Гигиенические процедуры,    

подготовка ко сну.             

12.40-12.50 12.50-13.00 13.00-13.10 13.00-13.10 

Дневной  сон  12.50-15.10 13.00-15.10 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъём, 

гимнастика  после  сна. 

15.10-15.25 15.10-15.25 15.00-15.10 15.00-15.10 

Воздушные, водные 

закаливающие и 

гигиенические процедуры. 

15.25-15.35 15.25-15.35 15.10-15.25 15.10-15.25 

Полдник. 15.35-15.50 15.35-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, досуги, 

самостоятельная деятельность 

по интересам 

15.50 – 

16.30 

15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка.  

 

16.30 – 

17.50 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

уход домой 

17.50 –19.00 18.00 –19.00 18.00 –19.00 18.00 –19.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня соблюдаются следующие требования: 

• режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учётом возрастных особенностей и состояния здоровья; 

• при организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения; 

• физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

массовые спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

• возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности 

и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в соответствии с 

Федеральным календарным планом воспитательной работы. ДОУ вправе наряду с 

Федеральным календарным планом воспитательной работы проводить иные мероприятия 

согласно Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы ДОУ 

Январь 
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7 января: Рождество 

21 января: Международный день зимнихвидоы спорта (отмечается в 

предпоследнее воскресенье) 

 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель: 

1 апреля: Международный день птиц; 

12 апреля: День космонавтики; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности.  

12 июля: День Похоровского поля – третьего ратного поля России. 

Август: 

5 августа: День освобождения Белгорода. 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный   день пожилых   людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России.  

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

8 декабря: Международный день художника; 



100 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

31 декабря: Новый год. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 Организационный раздел Парциальной программы дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева представлен следующими разделами: 

Информационное сопровождение программы 

Информационное сопровождение программы содержит электронное методическое 

пособие для воспитателя и рабочую тетрадь для дошкольников. В электронном 

методическом пособии содержится информационное обеспечение для реализации 

программы воспитателями, специализированные консультации для родителей и 

педагогов. Рабочая тетрадь разработана с учетом возрастных особенностей и интересов 

детей, включает задания и упражнения для развития познавательного интереса, 

ситуационные задачи сравнения, анализа, синтеза. 

Материально-техническое сопровождение программы 

Материально-технические условия для реализации парциальной программы 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

В группах ДОУ  организованы Центры краеведения, в которых  представлены 

материалы, знакомящие детей с символикой России, региона, Белгородского района.  

Педагогами систематизирован познавательный материал по темам «Мой родной поселок», 

«Улицы – герои Белгорода», «Памятники ВОВ Белгородской области», «Знаменитые 

земляки», подобрана художественная литература белгородских писателей. Имеются 

энциклопедии, которые рассказывают о растительном и животном мире родного края (из 

серии «Библиотека белгородской семьи»). Представлены буклеты, знакомящие детей с 

историей нашей Родины, знаменательными датами. В фойе ДОО размещена геральдика 

России,  области, района. 

При организации работы по патриотическому воспитанию дошкольников 

используются  разнообразные материалы:  

- наборы открыток, буклетов; 

-географические карты, глобус, планы, схемы;  

- гербарии первоцветов, лекарственных растений, листьев и семян деревьев;  

- наборы образцов полезных ископаемых;  

- народные игрушки;  

- иллюстрации с изображением народных костюмов;  

- предметные,  сюжетные картинки, иллюстрации, репродукции произведений 

изобразительного искусства, ярко иллюстрирующие самобытность народной культуры;  

- стихи, загадки, потешки, пословицы, поговорки 

Методическое обеспечение программы 

1. «Здравствуй, мир Белогорья». Парциальная программа дошкольного образования 

(ОО «Познавательное развитие») /Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. -Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. 

2. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья»/Л.В. Серых, Г.А. 

Махова - Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. 

3. Здравствуй, мир Белогорья!: рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного 

возраста/Л.В. Серых, Е.Н. Качур, С.А. Лазарева.-Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. 
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