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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (ФАОП ДО раздел II.) 
 

1.1.Пояснительная записка (ФАОП ДО п.10.) 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №45 Золотая рыбка» г. Белгорода (далее - Программа) разработана 
для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ) с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) в соответствии с Федеральной 
адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 
нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 
основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» 

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

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 
закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 
Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 
Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 
февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом 
Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2023 
N 72149); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 
(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано 
в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 
регистрационный № 61573); 

‒ Письмо Министерства Просвещения РФ от 20.02.2019г. № ТС-551-07 «О 
сопровождении обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

‒ Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 (ред. от 20.12.2021) 
«Об образовании в Белгородской области»; 
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‒ Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 
528-пп (ред. от 30.12.2021) «Об утверждении государственной программы Белгородской области 
«Развитие образования Белгородской области»; 

‒ Приказ министерства образования Белгородской области от 30 декабря 2020 года 
№ 3323 «Об утверждении регионального плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 2025 года»; 

‒ Приказ министерства образования Белгородской области от 10.04.2023 г. №1162 
«Об организации деятельности по внедрению федеральных образовательных программ 
дошкольного образования»; 

‒ Письмо департамента образования Белгородской области от 30.04.2020г. 
‒ № 9-09/14/2380 «Методические рекомендации по насыщению развивающей 

предметно-пространственной среды элементами «доброжелательного пространства»; 
‒ Письмо министерства образования Белгородской области от 08.06.2022 г. 
‒ №17-09/14/2062 «О повышении качества условий формирования основ 

экономического воспитания детей дошкольного возраста»; 
‒ Письмо министерства образования Белгородской области от 14.04.2022 г. 
‒ №17-09/1401/0266 «О повышении качества условий для развития детского 

технико- конструктивного творчеств»; 
‒ Письмо министерства образования Белгородской области от 03.02.2023 г. 
‒ №17-5/6795-017-264 «О совершенствовании учебно-методических и материально- 

технических условий реализации образовательных программ дошкольного образования»; 
‒ Устав МБДОУ д/с № 45; 
‒ Программа развития МБДОУ д/с № 45. 
Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанные 

Программой не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной 
адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

По своему организационно-управленческому статусу Программа реализует принципы 
ФГОС ДО и имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 
образовательного процесса в МБДОУ д/с № 45, возрастных нормативов развития, общих и 
особых образовательных потребностей обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 
определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии 
с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 
содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в 
том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в 
качестве модулей, из которых создана Программа. 

Структура Программы включает три основных раздела - целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 
по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 
формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты 
образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 
детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 
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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) форма активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 
Программа коррекционно-развивающей работы: 
1. Является неотъемлемой частью Программы в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности. 
2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 
3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных 
групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ (ТНР), особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем 
основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 
воспитательной работы МБДОУ. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 
60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом содержания Федеральной 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие 
детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (далее – 
Парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной 
работы, отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических особенностей, а также 
для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их 
родителей: 

- парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 
(образовательная область «Познавательное развитие»); 

- парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» 
(образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»); 

- парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам  Белогорья» 
(образовательная область « Речевое развитие»); 
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- парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 
(образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»); 

- парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть двор» 
(образовательная область «Физическое развитие»). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском.  
Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 

других социокультурных особенностей включено в часть Программы, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 
форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся. Система 
оценивания качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание 
созданных в МБДОУ д/с № 45 условий внутри образовательного процесса. 

Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ (ТНР). 

 
1.1.1.Цель Программы (ФАОП ДО п.10.1.) 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ (ТНР), индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 

 
1.1.2.Задачи Программы (ФАОП ДО п.10.2.) 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
 реализация содержания Программы; 
 коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 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; 
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 

 
1.1.3.Принципы Программы (ФАОП ДО п.10.3.) 

Программа построена в соответствии с ФГОС ДО и базируется на следующих 
принципах и подходах: 

 поддержка разнообразия детства; 
 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
 позитивная социализация ребенка с ТНР; 
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), иных работников ДОУ) и 
детей с ТНР; 

 содействие и сотрудничество детей с ТНР и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (познавательно-
исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 
восприятия художественной литературы и фольклора, конструировании, музыкальной); 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 
 построение образовательной деятельности на основе сетевого взаимодействия 

ДОУ с социальными институтами и иными организациями способствующие удовлетворению 
особых образовательных потребностей детей с ТНР;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования);  

 построение образовательной деятельности на основе вариативного образования 
через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка с 
ТНР, способствующих развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
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; 

 построение образовательной деятельности на основе всестороннего социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
развития детей с ТНР посредством различных видов детской активности; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 
соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 
посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 
области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 
в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 
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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); 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы: ФГОС ДО 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). 

 
1.1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как 
гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы: 
‒ условия, созданные в ДОУ для реализации целей и задач Программы; 
‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 
‒ детский контингент; 
‒ кадровый состав педагогических работников; 
‒ культурно-образовательные особенности МБДОУ д/с № 45; 
‒  климатические особенности; 
‒ взаимодействие с социумом. 
Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность: 
МБДОУ д/с № 45 является звеном муниципальной системы образования г. Белгорода, 

обеспечивающим оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 
образования. 

Расположено в центре города Белгорода внутри жилого комплекса в типовом 2-х этажном 
отдельно стоящем здании по адресу: г. Белгород, ул. Октябрьская, д.86-а. 

Ближайшее окружение: МБДОУ д/с № 8, МОУ «СОШ № 16», МОУ «СОШ № 48, МБОУ 
«Гимназия №12», МАОУ ЦО № 1, центральная детская библиотека имени А. Гайдара, городская 
детская поликлиника №2, литературный музей, детская школа искусств №1 . 

Это создает благоприятные условия для организации воспитательно - образовательного 
процесса ДОУ, расширяет спектр возможностей по активизации взаимодействия участников 
образовательного процесса по решению задач формирования общей культуры ребенка, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья ребенка и 
совершенствованию работы по созданию положительного имиджа дошкольной образовательной 
организации среди жителей микрорайона и близлежащей территории. 

Режим жизнедеятельности МБДОУ д/с № 45 определен:  
- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  
- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;  
- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности МБДОУ д/с № 45.  
Режим работы МБДОУ д/с № 45 – пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 
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Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00. 
График работы группы компенсирующей направленности - 10 часовое пребывание 

детей (с 8.00 - 18.00 ч.). 
Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Срок освоения программ — от одного до пяти лет в зависимости от времени зачисления 
ребенка в группу (в группах компенсирующей направленности зависит от срока направления 
территориальной ПМПК согласно тяжести речевого нарушения). 

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников – русские. 
Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 
воспитанников проживает в условиях города. Реализация данного компонента осуществляется 
через знакомство с национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с 
родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.  

Климатические особенности: при организации образовательного процесса учитываются 
климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России: время 
начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 
интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 
условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В 
холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время года 
– жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 
климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня 
составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); 
теплый период (июнь-август).  

Социально-демографические особенности: 
Характеристика групп ДОУ. В МБДОУ д/с № 45 функционирует 6 групп для детей до 7 

лет, из них: 4 группы общеразвивающей направленности для детей разных возрастов (в том 
числе 1 группа для детей  до 3 лет, 1 группа для детей с 3 до 4 лет, 1 группа для детей с 4 до 5 
лет 1 группа от 5 до 7 лет (спаренная); 2 группы компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет. 

Предельная наполняемость групп определяется с учётом возраста детей, их состояния 
здоровья, специфики Программы. 

Характеристика контингента обучающихся. Порядок комплектования МБДОУ д/с № 
45 определяется Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссией. 

Основной контингент воспитанников поступает из семьи или переводом из других ДОУ.  
 
Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи 
Общее недоразвитие речи (ОНР) дошкольников рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое 
отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 
грамматики. 
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К концу первого полугодия жизни ребенок: 
поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает радостные звуки в 

ответ на голос и улыбку взрослого; 
оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, переводит 

взгляд с одного говорящего человека на другого; 
произносит отдельные лепетные слоги; 
различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует на прекращение 

разговора, реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда взрослый собирается уходить; 
обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 
взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

отчетливо находит глазами источник звука, внимательно смотрит на объект, издающий 
звук; 

проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 
окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, 
прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 
обследовать ее; удерживая в одной руке игрушку, другой – тянется ко второй и захватывает ее; 
перекладывает предмет из руки в руку. 

К концу первого года жизни ребенок: 
активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение 
к близким и посторонним людям; 

использует указательный жест, понимает несколько жестов: указательный, «до 
свидания», «иди ко мне», «нельзя» и т.п.; 

реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 
активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту 
или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 
мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится 
привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 
взрослыми своих действий; 

произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым слоги, 
звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда повторяет 
знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; 

охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 
рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 
названный предмет; 

проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 
ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых; - выполняет 
знакомые движения по просьбе взрослого; поворачиваясь, находит глаз 

источник звука, если он в ближайшем окружении и даже за его спиной; пытается сам 
использовать мелки и карандаши; 

пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 
Второй год жизни – самый ответственный год в развитии речи, т.к. с него начинается 

собственно речевой период, когда растёт активный словарь, формируется грамматический строй, 
начинает складываться правильное звукопроизношение. 

В первом полугодии второго года жизни развивается понимание речи и совершенствуется 
речевой слух. Малыш может узнать среди группы предметов ему знакомый, найти на картинке 
кошку, собаку и др. животных. В то же время он может показать, где у него глазки, носик и т.д. 
Получает дальнейшее развитие способность детей к подражанию действиям, интонациям. 

В первые месяцы второго года жизни начинает накапливаться активный словарь. Рост 
словаря, как и усвоение грамматического строя, находится в прямой зависимости от условий 
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жизни и воспитания. 
Слово при первом усвоении обозначает для ребёнка название только данного, единичного 

предмета. Для детей, начинающих говорить, слова 
«мама», «стульчик», «мячик» - такие же собственные, как Маша, Саша. 
А затем при помощи чувственного восприятия конкретного предмета, когда дети двигают 

предмет, трогают его, нюхают, пробуют на вкус, дети не только запоминают слова – 
наименование этого предмета, но и происходит усвоение этого наименования, как обобщённого 
названия всех предметов данного класса: стол – это не только стол в данной комнате, но и любой 
другой стол. Глаголы и прилагательные не имеют нулевой степени обобщения. Ребёнок 
совершает конкретные действия с предметом, видит, как такие же действия совершают другие 
люди и усваивают их названия. Ребёнок видит один и тот же цвет, форму, размер у разных 
предметов и начинает понимать, что одно и то же название цвета, формы, размера может 
относиться к разным предметам, т.е. он начинает осознавать обобщённый смысл 
прилагательных. Необходимо заметить, что словарный запас является лишь строительным 
материалом, с помощью которого можно построить предложения, служащие целью общения и 
познания действительности. В развитии речи ребёнка этого возраста усвоение грамматического 
строя речи является не менее актуальным, чем накопление словаря. Грамматический строй 
формируется поэтапно. Этап однословных предложений (1год 3 мес. – 1 год 8 мес.) и этап 
предложений из нескольких слов – корней (1 год 8 мес. – 1 год 10 мес.). К 2-м годам: 

Речь аграмматична. Пользуется фразой из 2-4 слов, согласует глаголы 3-его лица 
единственного числа настоящего времени с существительными, использует формы некоторых 
падежей; появляется первое лицо глаголов и местоимение «я». 

В речи много глаголов в повелительном наклонении. 
Неустойчивое произношение многих слов: звук то выпадает, то заменяется, то 

произносится верно. 
Нарушена слоговая структура многосложных слов(упрощение структуры путём 

опускания слогов из середины слова). 
У некоторых детей слабый, тихий голос. 
Ранний возраст (до 3 лет). 
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 
возраста. На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными движениями. 
Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 
окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 
действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. 
Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, 
оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 
сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 
ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 
детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 
игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 
возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 
руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно 
использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше 
ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 
успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 
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также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 
взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального 
развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 
могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 
развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 
выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 
ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 
взрослый – характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости – он 
может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 
ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 
ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 
определёнными разрешениями и запретами. 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола.  
В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) – самостоятельно есть, 
одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 
отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 
комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной 
сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 
координации. 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при 
правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 
эталоны. Он знаком с основными цветами. Трехлетний ребенок способен выбрать основные 
формы предметов по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 
больше, меньше, и из двух предметов он успешно выбирает больший или меньший. 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 
чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий; имеет 
представления о знакомых средствах передвижения, о некоторых профессиях (врач, шофёр, 
дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка; 
различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом 
году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-
три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 
для ребёнка – носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 
такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 
игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 
Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни – это скорее игра рядом, чем вместе. В 
играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 
взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  
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В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 
внимание взрослого.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 
всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 
процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 
предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 
практической деятельности. Совершенствуется звукоразличение, слух. Начинает проявлять 
интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 
деятельности. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети4-5лет всё ещё не осознают социальные 
нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 
представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 
напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 
инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 
конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 
девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 
только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 
лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 
всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться 
тех или иных норм и правил. 

и этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 
купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают  и используют по назначению 
атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 
столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 
свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 
сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 
дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 
дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 
игровых и реальных взаимоотношений. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 
цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 
наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в 
этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? Для 
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах 
в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 
повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 
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другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 
уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 
животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 
сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 
изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 
широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок5-6лет стремится познать себя и 
другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 
дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, 
дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 
Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это 
становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 
обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» 
и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 
в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 
совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем согласование действий, 
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство. Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 
что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 
эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика.  
Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-
красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 
друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 
количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины 
и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 
ребёнка ориентироваться в пространстве. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 
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явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 
практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 
воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 
вымышленное.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 
слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 
профессий, социальных учреждений; глаголами, обозначающими трудовые действия людей 
разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 
людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 
деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 
настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 
труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 
животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 
чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 
поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких 
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 
самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, 
что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана 
и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 
нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 
положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 
спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 
для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 
сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и 
взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 
себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 
ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных 
на выполнение будущих социальных ролей. К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой 
самообслуживания и культурой здоровья.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 
рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 
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каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 
игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 
вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 
подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 
успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 
седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 
ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 
явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 
но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 
позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 
существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 
использует сложные предложения. В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 
ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 
речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 
концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 
деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 
знания о видах и жанрах искусства. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 
театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В  продуктивной  деятельности  дети  знают,  что  хотят  изобразить, могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия не отказываясь от своего 
замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что 
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 
узнаваемы включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 
лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 
архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; 
создавать  

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 
композицией. 

Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
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употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 
предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 
наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 
словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 
носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 
Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 
лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 
действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 
оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 
(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 
с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 
попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 
части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 
Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 
допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 
звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 
может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 
потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 
значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны своеобразные 
нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 
памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 
искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 
нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 
процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 
(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- ласкательных, увеличительных). 
Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 
затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 
обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 
представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 
также - слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться 
на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; Объем памяти может 
быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, 
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чтобы запомнить заданный материал; Отмечаются особенности в протекании мыслительных 
операций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 
понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций 
может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 
учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут возникать 
трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 
утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. 
Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 
четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это нарушение процессов 
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями: 
1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции 

звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - 
[л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], 
[д`]. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия 
для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или 
акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не 
заканчивается. Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным фонетическим 
группам, приводят к их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно 
употребляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего 
оказываются несформированными свистящие и шипящие, звонкие замещаются парными 
глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; отсутствует 
согласный [й]; гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 
артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-
мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен является 
недостаточная сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, 
где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют 
фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 
изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются 
другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении произносит 
различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 
искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может искаженно 
произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать большее число звуков 
из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое 
недоразвитие фонематических процессов. Причиной искажённого произношения звуков обычно 
является недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её нарушения. Это 
фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях 
большое внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, 
при фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. При наличии большого 
количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова и 
произношение слов со стечением согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или 
«катеть», вместо велосипед – «сипед». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у 
детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в 
формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 
употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с существительными). 
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Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве 
случаев не резко. И только при специальном обследовании речи выявляются разнообразные 
ошибки. 

Фонетическое нарушение речи (ФНР) – это нарушение в её звуковом (фонемном) 
оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 
Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно сформировавшимися 
артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по своему акустическому эффекту 
близок к правильному. Причиной искаженного произношения звуков обычно является 
недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной моторики. Различают 
следующие нарушения звуков: - искаженное произношение звука; - отсутствие звука в речи; - 
замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу 

Фонетическое нарушение речи (нарушение произношения отдельных звуков) – это 
устойчивые недостатки (дефекты) звукопроизношения отдельных звуков, которые не  
затрудняют успешное освоение  детьми  основных общеобразовательных программ.  Слухо – 
произносительная дифференциация фонем в таких случаях не затруднена. Дети правильно 
соотносят звуки и буквы и имеют к началу школьного обучения устойчивые представления о 
звуковом составе слова. 

Ребенок с ФНР может иметь неправильное произношение 1, 2, 3 и более звуков, но 
выделяет данные звуки на слух, правильно определяет местонахождение звуков в слове. 
Процессы письма и чтения не нарушены. 

Многие дети имеют различные дефекты строения артикуляционного аппарата: 
неправильный прикус, укороченную уздечку. Некоторые дети имеют дефекты произношения в 
результате черепно-мозговой травмы или травмы лица. 

Часто наблюдается дискоординация речевого аппарата, его плохая переключаемость. 
Есть дети с наследственными проблемами в развитии речи. Многие дети имеют 

хронические заболевания (ЛОР-заболевания, нарушения осанки, нарушения зрения, заболевания 
сердца, почек) и часто болеют. У многих имеет место нестабильное эмоциональное состояние, 
частая смена настроения. Дети склонны иметь периоды спада и подъема в учебной деятельности. 
Дети быстро утомляются. 

Многие дети имеют хороший уровень успеваемости и высокую мотивацию в учебной 
деятельности. 

При планировании занятий с этой группой детей нужно использовать разнообразные 
виды деятельности, игры, физкультминутки, развивать высшие психические функции. Все игры, 
задания, физкультминутка должны быть связаны с темой занятия. 

 
Развитие психических функций.  
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с 

другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те особенности, 
которые накладывает неполноценная  

речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-
волевой сферы.  

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 
внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 
возможности его распределения.  

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 
сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 
нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети 
часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 
элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 
при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность 
припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 
деятельности.  
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Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 
однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность 
мышления.  

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое 
развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная 
патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных 
способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 
интеллектуальных процессов.  

Развитие двигательной сферы.  
Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 
двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У 
значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 
сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, 
снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 
выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают 
от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 
пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 
опускают его составные части.  

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи 
его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и 
левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный 
самоконтроль при выполнении задания.  

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются 
особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в 
недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере наиболее 
ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности 
характерны и для детей с другими аномалиями.  

 
1.2.Планируемые результаты освоения Программы (ФАОП ДО п.10.4.) 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ (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 ОВЗ (ТНР). Они представлены в виде изложения возможных достижений 
обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. (ФАОП ДО 
п.10.4.3.) 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые 
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста 
с ТНР(ФАОП ДО п.10.4.3.1.): 

 1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 
работником и обучающимися; 

 2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 
окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 
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 3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 
повседневной речи; 

 4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 
простые фразы; 

 5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 
степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 
 7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 
 8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, которые могут 
добавляться жестами); 

 9) рассказывает двустишья; 
 10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами; 
 11) произносит простые по артикуляции звуки; 
 12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 
 13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух - трех действий; 
 14) соблюдает в игре элементарные правила; 
 15) осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различные 

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

педагогического работника; 
 18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 
 19) показывает по словесной инструкции и может назвать два - четыре основных 

цвета и две - три формы; 
 20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 

маленький"); 
 21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
 22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах 

счета); 
 23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 
 24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, 

ее процессу и результатам; 
 25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

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

 26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 
работника; 

 27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 
ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

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

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 
 30) действует в соответствии с инструкцией; 
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 31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 
перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 
культуре (воспитателя); 

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

незначительной помощью педагогического работника; 
 34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 
действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 
ТНР(ФАОП ДО п.10.4.3.2.). 

 К концу данного возрастного этапа ребенок: 
 1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
 2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 
 3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
 4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 
 5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
 6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 
 7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
 8) владеет простыми формами фонематического анализа; 
 9) использует различные виды интонационных конструкций; 
 10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 
 11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 
 12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 
 13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 
 14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
 15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 
 16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 

 17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 
самостоятельно; 

 18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 
их изображения: времена года и части суток; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, 
используя речевые и неречевые средства общения; 
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 21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

 22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 
словотворчество; 

 23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 
педагогического работника и самостоятельно); 

 24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
 25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства; 

 26) знает основные цвета и их оттенки; 
 27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
 28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
 29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 
 30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
 31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
 32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (ФАОП ДО 
п.10.4.3.3.). 

 К концу данного возрастного этапа ребенок: 
 1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
 2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
 3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
 4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
 5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
 6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы; 

 7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

 9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
 10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 
 11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
 12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
 13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
 14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
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 15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 
работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
педагогического работника; 

 16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами; 

 17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 
деятельности; 

 18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 

 19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

 20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения; 

 21) определяет времена года, части суток; 
 22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
 23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

 24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 

 25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 
рассказы из личного опыта; 

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

изобразительной деятельности; 
 28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

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

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 

 32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 
в ходе спортивных упражнений; 

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

 34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
(ФАОП ДО п.10.5.) 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» а также 
ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 
ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно- методические, управление ДОУ и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.  

 
Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
-не подлежат непосредственной оценке;  
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей с ТНР;  
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР;  
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребенка.  

 
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей раннего 

и дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР) с учетом сенситивных периодов в развитии.  
Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 
личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ТНР, 
учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 
развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ (ТНР); 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ (ТНР). 
Педагоги ДОУ могут самостоятельного выбирать инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  
В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР;  
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного общества;  
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 
для детей раннего и дошкольного возраста с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОУ и для 
педагогов ДОУ в соответствии: с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в 
дошкольном детстве, разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-развивающей 
реабилитационной среды, разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 
образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 
дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 
учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 
программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации Программы уровне ДОУ обеспечивает участие всех 
участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 
обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 
требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
 диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР), используемая 

как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ 
(ТНР) по Программе;  

 самообследование, внутренняя оценка дошкольного образовательного учреждения;  
 внешняя оценка дошкольного образовательного учреждения, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка.  
 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  
 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  
 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества Программы;  
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ДОУ;  
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ (ТНР).  
 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и именно 
психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 
системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки 
и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.  Ключевым уровнем 
оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 
ребенок с ТНР, его родители (законные представители) и педагогический коллектив дошкольной 
образовательной организации.  

 
Система оценки качества дошкольного образования:  
 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  
 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  
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 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы ДОУ;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 
педагогов, общества и государства;  

 включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной организации;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основной контингент воспитанников поступает из семьи или переводом из других ДОУ.  
Для реализации приоритетных направлений деятельности дошкольного учреждения 

привлечен методический материал. Цели, задачи и планируемые результаты освоения части 
Программы, формируемой участниками образовательных отношений представлены ссылками в 
таблице. 

Ссылка на программу №№ 
страниц 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 
Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, 
Г.А. Репринцева. – Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. – 52 с. 

4-18,  
41-50 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 
друзья» (образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие») / 
Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. – 38 с. 

4-15, 
31-36 

Образовательная область « Речевое развитие» 
Серых Л.В. Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 
тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») / Л.В. 
Серых, М.В. Панькова. – Белгород: Графит, 2017 – 51 с.  

4-14, 
42-50 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 
Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 
(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») / Л.В. 
Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. – Воронеж 
: Издат-Черноземье, 2017. – 40 с.  

4-16, 
30-34 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 
(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. 
Волошина и др. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017 – 52 с. 

4-10, 
43-49 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (ФАОП ДО раздел III.) 
 

2.1.Описание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ (ТНР) (ФАОП ДО п.32.) 
 
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; 

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

педагогическим работником; 
 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в ДОУ; 
 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
 развития игровой деятельности. 
 
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 дошкольного возраста с ТНР проводится в форме 
развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и 
неречевого негативизма.  

Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим 
педагогическим работником и сверстникам 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 дети соотносят цвет предмета со словом. 
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Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимных 
моментах, в игре формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-
гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками ДОУ 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 детей с ТНР использовать невербальные и вербальные 
средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических 
процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, 
демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
коммуникативное развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а 
также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста . 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: игра; представления 
о мире людей и рукотворных материалах; безопасное поведение в быту, социуме, природе; труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей 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 у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 
другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 
активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников 
и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 
индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 
социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 
педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР 
строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 
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Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 
обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 
воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 
стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В 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 детей 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 детьми с ТНР 
предполагает следующие направления работы:  

 дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 
окружающего их мира людей и рукотворных материалов;  

 воспитание правильного отношения к людям, к вещам;  
 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся.  
В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 
Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное 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 
игро-терапевтических 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, познавательной). 
Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 
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обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 
детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 
о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 
различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 
человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 
представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 
поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 
детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 
осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 
среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) детей, а также все 
педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 
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 детей с ТНР познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта;  
 формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности;  
 формирование представлений об окружающем мире;  
 формирование элементарных математических представлений. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: конструктивные игры и 
конструирование; представления о себе и об окружающем природном мире; элементарные 
математические представления. 
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В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-перцептивные 
способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и 
на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в 
процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 
предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 
пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям 
предлагают 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 детей 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. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 
внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 
наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 
иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 
обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 
историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с педагогическим работником 
литературные произведения по ролям. 
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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 детей 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 детей 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. 

 
В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
 овладения речью как средством общения и культуры;  
 обогащения активного словаря, развития связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  
 развития речевого творчества, развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  
 знакомства с книжной культурой, детской литературой;  
 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте;  
 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
 
Программа оставляет педагогам ДОУ право выбора способа речевого развития детей. 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных 
коммуникативных умениях.  
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Для детей 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. 

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 
четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 
речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа 
действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 
последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой 
помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 
процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них 
навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о 
себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических работников и 
обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 
взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 
структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 
возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько 
та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения 
(вербальные и невербальные).  

Учитель-логопед в ходе коррекционно-развивающей деятельности, 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 детей 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 
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деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети с ТНР учатся 
вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 
элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение детей 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 у детей 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 детей с ТНР 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 
детей с ТНР в быту, играх и в непосредственно-образовательной деятельности. Для этого, в ходе 
специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 
межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 
различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 
деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 
бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 
видов развития.  

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-
исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 
«Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 
вербально дополняя их. 

В сфере приобщения старших дошкольников к культуре чтения литературных 
произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 
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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 включается НОД 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 
НОД по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 
которую проводят с детьми другие специалисты. 

 
В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 
деятельности. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

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

живописи). Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 
предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 
соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 
развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

- изобразительное творчество; 
- музыка. 
 
Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной 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. 
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Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 
работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 
промыслами. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

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

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту 
обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного 
развития. 

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 является НОД, в ходе которой у обучающихся формируются образы-
представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 
совершенствуются операционально-технические умения. Во время НОД 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 
организованной НОД и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 
изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной с 
педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 
логопедическую коррекционно-развивающую деятельность, в НОД по развитию речи на основе 
формирования представлений о себе и об окружающем мире, в музыкальные занятия, в НОД по 
формированию элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 
воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 
слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 
различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 
хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся 
распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы). 

Музыкальную НОД проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 
необходимости в ней может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-
ритмических заданий используются в групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей 
деятельности с детьми. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 
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Основной формой организации работы с детьми становится НОД, в ходе которой 
решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 
умений. На ней 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 НОД и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 
межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 
деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 
содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 
технические средства обучения: использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 
обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 
оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 
(лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 
средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 
умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 
музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 
НОД 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. 

 
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. 
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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), НОД, 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. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР 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 
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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 этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 
стать прочной основой для интегрирующего сенсорно-перцептивного и моторно-двигательного 
развития обучающихся. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 
структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим 
разделам: физическая культура; представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 
инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса 
должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, 
работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 
предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 
обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 
стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 
развитие обучающихся с нарушением речи. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 
В ходе физического воспитания детей 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, 
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различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая), закаливающие 
процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 
развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий.  

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 
подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления 
их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 
также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 
креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 
самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-
экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный 
и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 
обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 
безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 
Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 
осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 
уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 
уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся 
с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 
представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 
особенностях своего здоровья.  

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их 
восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 
также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма.  

В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 
информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 
человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.  

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-
коммуникативное 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. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 
особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. 
Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения 
детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 
применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода «Ситуация». 
Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети 
сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины 
затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности 
делают свои первые «открытия». Содержание образования проектируется как путь в 
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общечеловеческую культуру. При этом педагог становится организатором, помощником, 
консультантом детей и выполняет свою профессиональную миссию — быть проводником в мир 
общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме организации 
(например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, 
занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они 
имеют сходную структуру и включают следующие этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 
потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 
«детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует 
деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способности детей, 
необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 
сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. 
Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины 
с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и методы 
(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания и 
способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 
интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 
деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так 
как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как 
фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели.  

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом 
детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) 

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

ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры); 
‒ предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с 

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

элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные движения на 
основе подражания, музыкальные игры). 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

‒ предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из 
кружки и др.); 

‒ экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 
‒ ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 
‒ двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 
‒ игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 
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дидактическими игрушками); 
‒ речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного 
‒ строительного материала; 
‒ самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и др.); 
‒ музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 
В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 
строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 
внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 
диалогическая и монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 
‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 
‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 
‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог 

может использовать следующие методы: 
‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 
‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 
обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 
игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 
дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности 
детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 
действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 
демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя 
или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 
воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-
схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в 
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процессе организации опытов, наблюдений; 
‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

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

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 
ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 
средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  
‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  
‒ естественные и искусственные; 
‒ реальные и виртуальные. 
Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 
‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

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

(игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 
‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 
оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования); 
‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 
При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 
Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 
избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 
инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 
выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 
создании продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств реализации 
Программы образования, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 
соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 
вариативность. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
 Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
‒ самостоятельную деятельность детей; 
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‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 
 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 
детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 
желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 
вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 
выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 
равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 
участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 
направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 
заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 
организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 
самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 
участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 
режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 
изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-
исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 
 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 
субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 
способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 
заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 
процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 
На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 
возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 
детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 
решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 
самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 
образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 
обучения и развития детей. 
Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 
другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 
обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 
 В ДОУ создана система форм организации разнообразной деятельности 
дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 
 Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 
посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа,  
• рассказ,  
• эксперимент,  
• наблюдение,  
• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 
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 Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 
сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 
• игры-путешествия, 
• творческие мастерсккие, 
• детские лаборатории, 
• творческие гостиные, 
• творческие лаборатории, 
• целевые прогулки, 
• экскурсии, 
• образовательный челлендж, 
• интерактивные праздники. 

 Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 
простых и составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 
• тематические дни, 
• тематические недели, 
• тематические или образовательные циклы. 

 Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 
его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 
развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 
первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 
общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 
представляется возможным. 
 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 
познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 
эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 
 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 
организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 
или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 
Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 
всего, в социальном развитии детей. 
 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 
личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 
 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 
предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени 
состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них бодрое, 
жизнерадостное настроение. 
 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
может включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-
ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 
числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-
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гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 
‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 
‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 
‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 
 Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 
для проведения занятий. 
 Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 
развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 
образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 
работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 
организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и 
другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 
проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 
образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках 
отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом 
интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного 
возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 
 При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 
образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 
занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 
для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 
 Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 
фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 
обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 
 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 
‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 
‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 
включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 
настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 
малышей); 
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‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 
настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 
литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-
ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 
другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 
чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 
искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 
другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
‒ работу с родителями (законными представителями). 

 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 
различные центры 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 
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«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 
и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 
материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 
развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 
математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных 
областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 
демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 
поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 
кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 
сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 
детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 
формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 
воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 
потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 
музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 
воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 
детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 
самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может 
направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 
проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы 
детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 
 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 
Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 
способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 
самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 
ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 
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инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 
 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-
исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 
 Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 
субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов 
детских инициатив: 

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

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 
‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 
‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательноисследовательской, 
продуктивной деятельности). 
 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 
проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 
события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 
 В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 
деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 
возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 
конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 
составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, чувство 
защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 
 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОУ, и вторая 
половина дня. 
 Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
игры - импровизации и музыкальные игры; 
речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
логические игры, развивающие игры математического содержания; 
самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений. 
 Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 
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1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 
желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 
деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 
деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 
детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 
внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 
сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 
ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 
упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 
ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 
внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 
проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 
какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 
необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 
испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 
или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 
наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 
восхищения. 
 В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со 
взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 
интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. 
Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей 
младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 
развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 
качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их 
познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать 
решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании 
режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, 
чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в 
экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и 
тому подобное), в двигательной деятельности. 
 С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 
ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни 
и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 
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разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог 
намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, 
в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 
доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 
стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную 
активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня 
педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 
желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность 
способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что 
способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать 
такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной 
деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 
направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 
бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 
поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 
разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 
 Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 
стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 
которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог 
создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 
опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 
самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 
усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать 
трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 
творческих решений возникших затруднений. 
 Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 
способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 
задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 
найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к 
её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 
ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 
задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 
поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 
решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 
акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 
результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 
инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 
семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 
для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 
стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 
Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать 
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у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 
организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 
(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 
оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 
педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 
пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 
деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности 
у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 
проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 
способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 
инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 
незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 
посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные 
в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 
строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР (ФАОП ДО п.39.3.) 
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 детей комплекс базовых социальных 
ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителями (законными 
представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 
представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 
проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 
условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной 
личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 
образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 
отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
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 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 
семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 
вопросах воспитания ребенка; 

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

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 
представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОУ, 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 ДОУ; 
создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, группы в социальных сетях). 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 
придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 
Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 
преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 
актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей 
(законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОУ; между 
педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об 
особенностях развития ребёнка в ДОУ и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 
родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 
придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 
общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и 
разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 
родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 
необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 
представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОУ, проводимым 
мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 
решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 
необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 
представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 
раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Содержание направлений работы с семьей: 
Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 
образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 
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поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных 
проектов ДОУ совместно с семьей. 

Особое внимание в ДОУ должно уделяться повышению уровня компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. Реализация 
данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений просветительской 
деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 
здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, 
закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 
микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 
непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 
рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 
показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 
мероприятиями, проводимыми в ДОУ; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 
развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение 
сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 
общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 
быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 
(медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 
индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 
родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 
срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями 
(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и 
других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 
родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и 
ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 
информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных 
представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОУ для родителей (законных представителей), 
педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОУ и 
социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки 
детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают 
также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 
тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 
другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 
целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические 
материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с 
детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в 
ДОУ. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию 
и рекомендациям по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных 
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особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи 
для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию 
в образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных 
задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 
ДОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 
совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение 
родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 
образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных 
действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи для разрешения 
возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 
способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 
Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам 
ДОУ устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 
представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 
основные цели взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) детей 
дошкольного возраста. 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) включает: 
 организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 
 повышение уровня родительской компетентности; 
 гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
 
26. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР (ФАОП ДО п.43) 
Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и 
речевом развитии; осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 
помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии; возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы 
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия. 

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

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 
преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для 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). 
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Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 
- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 
образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 
связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

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. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 
IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 
патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 
дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 
вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 
дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 
являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 
онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 
синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 
реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 
развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 
Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 
речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 
профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 
реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 
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тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 
образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

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 ТНР, режимных 
моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 
дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 
дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 
принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 
особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 
эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 
спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 
речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп 
и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-
развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 
возраста. 
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Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 
анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 
доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 
физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 
представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ 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. 

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

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 
ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 
называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 
признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 
соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 
эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 
значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

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

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 
заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 
определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

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 
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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. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 
ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 
разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 
как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 
согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 
середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 
слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 
циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 
действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 
слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 
обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 
самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 
обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 
искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 
звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 
нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 
возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 
адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 
изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 
языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 
ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 
звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 
количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 
навыков целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 
речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 
обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с 
начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с 
развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-
грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для 
обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 
остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития речи. 
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 
развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и до полутора - двух лет невозможно говорить об однозначном 
отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, то в связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 
квалифицированной коррекции нарушений, а 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. 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 
подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 
инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 
значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 
понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 
причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 
активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 
родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам животных и 
птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 
Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 
предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 
спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 
развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2 - 4 предметов, угадывание 
убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2 - 3 - 4 частей). По 
результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 
обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 
обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 
предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 
некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться 
с помощью элементарных двух - трехсловных предложений. Словесная деятельность может 
проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 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 
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работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 
профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

 
Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 
1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
формирование понимания обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 
Обучение называнию 1 - 3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 
словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 
глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя", существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 
плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 
времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 
единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 
"Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 
Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 
предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 
и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 
высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 
элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 
произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 
слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 
различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 
силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 
структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 
трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 
развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 
волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 
нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 
аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 
возможностей ребенка с ТНР, а именно процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 
моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 
ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел простой 
фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 
некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 
слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 
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). 
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2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 
шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 
стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 
синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 
слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2 - 3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 
произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 
схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 
закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-
слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 
слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 
самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность 
- щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 
платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 
соус, бритва, приправа; темный(ая) - платок, ночь, пальто); образовывать от названий действия 
названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум); объяснять логические 
связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 
согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 
регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 
экскаваторе. 

 
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 ритмико-интонационной 
и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 
понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и 
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прямых слогов в односложных и двух-, трехсложных словах; развивать оптико-
пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 
воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 
эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 
мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 
внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 
направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 
числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 
развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 
зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 
планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 
формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 
практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 
 
14.11.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: 
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые - мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 
- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 
 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 
результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся 
среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 
навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 
ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную 
помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными 
ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего 
дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 
организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
 
Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
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- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 
общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
         В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 
о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 
осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 
различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 
словоизменения. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
В МБДОУ д/с № 45 применяются технологии: «Утро радостных встреч», «Гость 

группы», «Технологии развития эмоционального интеллекта». 
 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 
рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 
диагностики.  

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 
которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 
заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 
реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 
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направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов про-граммы, на 
определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 
основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 
выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности. 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 
общей социальной ситуацией развития и конструирует педагогическое воздействие в 
подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 
индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать свой 
личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 
конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 
зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 
ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 
гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 
речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 
делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.  

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 
ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 
требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые 
не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 
свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 
сотворчества).  

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 
взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 
образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 
разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение 
задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 
согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 
личностного потенциала).  

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров, 
центр познания (обеспечивающий решение задач познавательно- исследовательской 
деятельности детей); центр творчества (обеспечивающий решение задач активизации 
творчества детей); игровой центр (обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно – 
ролевых игр и т.д.); литературный центр (обеспечивающий литературное развитие 
дошкольников); спортивный центр (обеспечивающий двигательную активность и 
организацию здоровьесберегающей деятельности детей). Данные центры способствуют: 
организации содержательной деятельности детей; включенность всех детей в активную 
самостоятельную деятельность; низкая конфликтность между детьми; выраженная 
продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 
детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. В основе образовательного 
процесса в группах лежит технология Л.В. Михайловой-Свирской «План – дело - анализ» и 
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подразумевает отрезок жизни группы детей, в течение которого дети вместе со взрослыми 
совершают увлекательную поисково-познавательную творческую работу. 

Алгоритм технологии 
1. Создание индивидуализированной предметно-пространственной развивающей среды 

(далее-РППС). Индивидуализированная среда в данном случае служит не только условием 
развития личности ребенка, но и показателем востребованности детьми центров активности. В 
предполагаемом пособии будут более подробно раскрыты функциональные возможности таких 
центров. 

2. Организация самостоятельной деятельности детей, способствующей самореализации 
каждого ребенка. В основу организации образовательной деятельности с детьми в течение дня 
были положены следующие компоненты технологии: утренний групповой круг, на котором 
осуществляется выбор темы и планирование видов деятельности (места работы, материалов, 
партнёрства и пр.), индивидуальная или совместная деятельность в центрах активности. 

Итоговый компонент образовательной деятельности с использованием технологии - 
итоговый круг. Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят задуманное -реализуют 
свой план в каком-либо центре активности (искусства, науки, математики, строительства, игры, 
песка и воды и т. п.). Задачи итогового круга - предъявить индивидуальные достижения и общие 
итоги работы в центрах активности; организовать процесс рефлексии, обсудить, насколько 
полученный результат соответствует задуманному, что помогало и что мешало в достижении 
цели; наметить последующие шаги перспективы развития). 

3. Совместное планирование с детьми содержания и форм работы по различным видам 
деятельности. В содержание и формы образовательной деятельности была включена методика 
работы с «моделью трех вопросов» («Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что 

сделать, чтобы узнать?») как индивидуальная работа с детьми в виде познавательной 
беседы. Данная методика позволила модернизировать деятельность с детьми за счет проблемно-
поисковых заданий. Примеры использования данной методики при реализации различных 
тематических недель будут представлены в методическом пособии. 

4. Оценка результатов образовательной деятельности. Деятельность педагогов в 
данном направлении предполагает анализ инициатив детей и анализ эффективности 
педагогических действий: 

Анализ инициатив детей 
- Анализ инициатив каждого ребенка за определённый период времени, позволяет 

педагогу предположить и выдвинуть гипотезу о его лидерских качествах, избирательности его 
интересов, сильных сторонах, ведущем способе учения и его социальном статусе в группе. 

Анализ эффективности педагогических действий 
Количественный анализ предложений даёт, с одной стороны, представление об 

инициативности детей как присущем им качестве личности, а с другой - об адекватности 
поведения воспитателя как стимулятора творческой деятельности. 

Для оценки индивидуальных способностей и личных достижений ребенка, реализуется 
«Постер – технология» личных достижений детей. Это копилка личных достижений ребенка 
в разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз 
пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. Цель 
портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития дошкольника, 
его усилия, прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его 
способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

Технология проектной деятельности 
Этапы в развитии проектной деятельности: 
 Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 
действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 
природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и 
сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

 Общеразвивающий, характерен для детей пяти - шести лет, которые уже умеют опыт 
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разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 
помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 
они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 
необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 
готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 
проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-
ориентировочных проектов.  

3) Творческий, характерен для детей шести - семи лет. Взрослому очень важно на том 
этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 
способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:  
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  
- вовлекает дошкольников в решение проблемы;  
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
- обсуждает план с семьями;  
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  
- собирает информацию, материал;  
- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  
-дает домашние задания родителям и детям; 
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет совместный с детьми книгу, альбом;  
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  
Информационно-коммуникационные технологии 
В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах используются 

информационно - коммуникационные технологии. Использование мультимедийных 
презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность педагогу визуализировать объясняемый 
материал. 

Основные требования при проведении образовательной деятельности с использованием 
компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить информацию, а 
выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен 
быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 
ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный 
продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а 
с другой - реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 
специализированная подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными средствами, 
возникают психические новообразования (теоретическое мышление, развитое воображение, 
способность к прогнозированию результата действия, проектные качества мышления и др.), 
которые ведут к резкому повышению творческих способностей детей. Подходы к применению 
компьютера в дошкольном возрасте. В зависимости от целиприменения компьютерных средств 
в деятельности детей дошкольного возраста в настоящее время в практике отечественных 
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детских садов наметились два направления. 
Первое направление - применение компьютера как средства обучения, основная цель 

которого - использование компьютерных программ при обучении чтению, письму, математике, 
иностранным языкам, аппликации, конструированию, изобразительной деятельности, 
музыкальной грамотности и т. д. 

Второе направление - использование компьютера как средства познавательного развития 
ребенка. 

Компьютер позволяет не только ставить перед ребенком познавательные и творческие 
задачи с опорой на наглядность, но и помогает решать их. Компьютерные технологии 
осуществляют ведущую для этого возраста деятельность - игру. Другим важным моментом 
является то, что компьютер благодаря особенностям своего устройства осуществляет 
интеллектуальную подготовку ребенка к обучению в школе. Ребенок дошкольник, управляя 
компьютерной игровой программой, начинает сначала думать, а затем действовать. 

Использование компьютерных технологий позволяет: 
- создать у дошкольника дополнительную мотивацию при формировании учебной 

деятельности; 
- увеличить число ситуаций, решать которые ребенок может самостоятельно; 
- индивидуализировать учебные задания; 
- использовать компьютер в системе тренингов; - использовать компьютер для 

более полного ознакомления с предметами и явлениями, находящимися за пределами 
собственного опыта ребенка; 

- моделировать виртуальную среду. 
Образовательную деятельность с использованием компьютера для детей 6-8 лет 

проводится не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой 
работоспособности. После работы с детьми проводится гимнастика для глаз. Непрерывная 
продолжительность работы с компьютером на развивающих игровых занятиях для детей 6-8 лет 
не более 7-10 минут. 

Технология игрового обучения опирается на принцип активности ребенка, 
характеризуется высоким уровнем мотивации и определяется естественной потребностью 
дошкольника. Роль педагога заключается в создании и организации предметной 
пространственной среды.Игра выполняет развивающую, коммуникативную, терапевтическую и 
диагностическую функции. Структура данной технологии следующая: игровая задача, правила, 
деятельность и результат. Игровая технология в обучении призвана сочетать элементы игры и 
ученья. Игровым технологиям присущи следующие особенности (по С. А. Шмакову): свободная 
развивающая деятельность (она возникает по желанию ребенка, ради удовольствия от процесса 
деятельности); творческий характер деятельности (ребенок импровизирует в игре); 
эмоциональная приподнятость деятельности (опирается на чувственную основу природы игры и 
эмоциональные переживания ребенка). 

Технология проблемного обучения основывается на теоретических положениях 
американского психолога, философа и педагога Дж. Дьюи - это такая организация учебных 
занятий, которая предполагает создание проблемных ситуаций (под руководством педагога) и 
активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего ребенок 
получает знания. Структурные компоненты реализации данной технологии: постановка 
проблемной ситуации, варианты решения (выбор варианта), разрешение проблемы. Особенности 
данной технологии: проблематизация учебной информации (удивление, любопытство ребенка); 
активная деятельность ребенка; связь обучения с жизнью, игрой и трудом; исследовательский 
характер познания. Технология диалогового обучения основана на философских положениях 
«образование - диалог культур» (В. С. Библер) и «культура как диалог» (М. М. Бахтин). Она 
опирается на внутреннее содержание, потребности личности, «карнавал мир ощущений» ребенка 
(М. М. Бахтин), его полифонический слух по отношению к окружающему миру. Роль педагога 
заключается в организации коммуникативной развивающей среды и в умении вести диалог. 

Технологии диалогового обучения присущи следующие особенности: развивающая 
форма деятельности (специально созданная диалогическая среда, свобода и спонтанность); 
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эмоционально-чувственная сфера взаимодействия; вплетение в диалог словесной игры, 
музыкальности, художественного образа, театрализации. 

Технология информационного обучения опирается на принцип активизации ребенка в 
обучении и определяется ведущей ролью педагога. Он берет на себя роль «информатора», 
передающего знания детям (это может быть и словесная инструкция к деятельности или прямое 
включение ребенка в деятельности по принципу «делай как я»). Структура этой технологии 
выглядит следующим образе цель, рассказ, задание на воспроизведение знаний либо задач 
деятельность (совместная с педагогом) и результат. Особенности данной технологии: 
руководящая роль педагога; включение детей в деятельность по инструкции педагога; 
понимание детьми информации педагога. 

Здоровьесберегающие технологии. Целью здоровьесберегающих технологий является 
обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых 
знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 
педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, 
биоэнергетическом. Выделяют следующую классификацию здоровьесберегающих технологий: 

1. Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение 
здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским 
требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии организации 
мониторинга здоровья дошкольников, контроля за питанием детей, профилактических 
мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2. Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 
укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, 
дыхательной гимнастики и др.); 

3. Обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 
(обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение 
эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в 
процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-
педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ); 

4. Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно- 
ориентированного воспитания и обучения); 

5. Обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных 
занятий, коммуникативные игры, система занятий, проблемно-игровые (игротренинги, 
самомассаж); коррекционные (технология музыкального воздействия, сказкотерапия, 
психогимнастики и др.) 

6. К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и 
педагогическую технологию активной сенсорноразвивающей среды, под которой понимается 
системная совокупность и порядок функционирования всех личностных инструментальных и 
методологических средств, используемых для достижения педагогических целей. 

Артпедагогические технологии. Использование и апробация в образовательном 
процессе МБДОУ наиболее эффективных приемов артпедагогики и артерапии, направленных на 
поддержание и коррекцию физического и психического здоровья дошкольников. 

Артпедагогика представляет собой педагогическую технологию, образовавшуюся на 
стыке педагогики, искусства, арттерапии. Она имеет единые цели с общей педагогикой - помочь 
ребенку научиться понимать себя и жить в ладу с самим собой, научиться жить вместе с 
другими людьми, познавать окружающий мир, т.е. помочь развивающейся личности в ее 
социализации и самореализации. 

Артпедагогика включает в себя разные виды деятельности с детьми театрализованно-
игровую, музыкальную, художественно-речевую, изобразительную. В процессе этих видов 
деятельности создаются возможности не только художественного развития, формирования 
основ художественной культуры, но и благоприятные условия для коррекции и развития 
познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка, а также формирования 
предпосылок развития его творческой активности и художественных способностей. Алгоритма 
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проведения занятий с элементами артпедагогики в решении данной проблемы нет. Средства 
артпедагогики используются в соответствии с целями и содержанием воспитательно-
образовательного процесса в различных комбинациях, или же делается акцент на одном из них. 

Алгоритм деятельности педагога: 
1. Приветствие. 
2. Завязка: постановка проблемного вопроса, ситуации. 
3. Основная часть: решение проблемы средствами артпедагогики, разными видами 

искусств и музыкальной деятельности. 
4. Заключительная часть: вывод, рефлексия. 
Технология «Спасение жизни», авторами которой являются Марк Вайнапель, Ирина 

Емельянова, Ольга Котлованова. Уникальность технологии- научить детей главному навыку – 
выжить. Выжить в экстренных ситуациях. Технология дает опыт на примере чрезвычайной 
ситуации – пожар В ходе освоения технологии у ребенка формируется навык спасти себя в 
чрезвычайной ситуации. Для реализации разработано специальное пособие, которое хранится в 
металлическом чемодане, имеется печатное и электронное оснащение. Технология используется 
с детьми подготовительных групп. 

 
Особенности образовательной деятельности и разных видов культурных практик 
 
Культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности, расширяют социальные и практические компоненты 
содержания образования, способствуют формированию у детей культурных умений при 
взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик 
состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 
активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. В 
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 
и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 

К культурным практикам относят: игровую, продуктивную, познавательно- 
исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность 
с разных сторон, что в свою очередь способствует становлению разных видов детских 
инициатив: 
в игровой практике ребенок 
проявляет себя как 
творческий субъект 
(творческая инициатива): 

Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры: направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 
организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В 
детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и 
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

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

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 
гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного 
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 
гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 



 
 

71 
 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 
анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 
узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, 
детских журналов, составление маршрутов путешествия на 
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и др. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 
носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

в познавательно- 
исследовательской 
практике - как субъект 
исследования (познавательная 
инициатива): 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система 
заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 
относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

в коммуникативной 
практике - как партнера по 
взаимодействию и 
собеседника 
(коммуникативная 
инициатива): 

Ситуации общения и накопления положительного 
социально- эмоционального опыта носят проблемный характер 
и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-
практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим),   условно-вербального   характера   (на основе 
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 
и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных 
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 
содержание разговора с личным опытом детей. В реально- 
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 
украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 
на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем. 

чтение художественной 
литературы дополняет 
развивающие возможности 
других культурных практик 
детей дошкольного возраста 
(игровой, познавательно- 
исследовательской, 
продуктивной деятельности): 

Литературная гостиная - (чтение художественных 
произведений). «Познакомьтесь с писателем» (представление 
своего любимого писателя, рассказ о его творчестве, 
демонстрация книг, чтение наизусть). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 
проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 
события, неожиданные явления, художественная литература и др. 
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Современные формы организации взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями обучающихся с учетом условий МБДОУ д/с № 45 и особенностей развития детей 

При осуществлении психолого-педагогической поддержки семьи используются 
современные технологии: дискуссионный клуб для родителей, тренинги, интерактивные 
игры, «Образовательная афиша для родителей», «Буккросинг». 

Клуб для родителей. Возможна при активной позиции родителей, желании принимать 
активное участие в жизни детского сада – в этом случае тематика родительских встреч должна 
учитывать запросы и ожидания родителей, учитывать их инициативы и темы встреч. Возможно 
разделить соорганизацию клуба с активными и ответственными родителями, обладающими 
уникальным опытом воспитания и развития детей в условиях семьи. Заседания клуба для 
родителей должны осуществляться регулярно, но в удобных и доступных форматах для 
родителей. Выбор темы для обсуждения обусловливаться интересами и запросами родителей. 

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку 
различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы обращения к 
нему и общения с ним, заменять нежелательные конструктивными. 

Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ – ремонт 
игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей среды в группе. Такая 
форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 
воспитателем и родителями. В зависимости от плана работы, необходимо составить график 
помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид помощи, которую может оказать 
родитель и т.д. 

День мамы, папы (бабушки, дедушки и т.д.) – тематические дни позволяют привлекать 
разных членов семьи к обсуждению важных вопросов семейного воспитания и развития ребенка, 
позволяют в легкой и ненавязчивой форме организовать процесс согласования семейных 
позиций в вопросах семейного воспитания. Поддержать и ярче выделить роль разных членов 
семьи в воспитании ребенка, обеспечить сотрудничество детского сада и семьи. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). Такие вечера 
помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического 
процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут 
выступать в роли непосредственных участников: участвовать в составлении сценария, читать 
стихотворения, петь песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать интересные 
истории и т.д. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как 
правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Это важный 
момент в построении взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый для 
воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, один из показателей 
комфортности внутрисемейных отношений). 

 
В целях обеспечения информационной открытости, просветительской поддержки 

используются цифровые и дистанционные технологии: страницы в социальных сетях, Ru-Tube - 
канал, аудио-гид  по ДОУ, виртуальные экскурсии по ДОУ.  

Формы применения цифровых технологий: инфографика, информационные статьи, 
подкасты, видеоинформация. 

Дистанционное взаимодействие с родителями осуществляется в двух режимах: 
 Offline – местонахождение и время не является существенным, так как все 

взаимодействие организовывается в отложенном режиме; 
 Online – родитель (законный представитель) и педагог находятся у 

автоматизированного рабочего места. 
Формы Offline взаимодействия с родителями: 
-Взаимодействие с помощью электронной почты; 
-Взаимодействие с помощью организации группы МБДОУ д/с № 45 в социальных сетях 

(ВКонтакте, Одноклассники); 
-Взаимодействие с помощью организации группы в мессенджерах (Телеграм, Сферум); 
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-Официальный сайт детского сада; 
Мы транслируем: оффлайн консультации, вебинары и мастер – классы, семейный опыт, 

пропаганда семейных традиций, виртуальное гостевание/ знакомство с профессией родителей, 
тематические конкурсы, акции, челленжды, флеш-мобы, сообщения, задания, образовательная 
афиша,  фото, объявления, новости. 

Формы Online взаимодействия с родителями – Телеобразования: 
-Телерепортажи с мест включения за пределами ДОУ: экскурсии, поездки, соревнования 

и т.д. (Телеграм, Сферум, ВКонтакте); 
- Прямая трансляция праздников, мероприятий (Телеграм, Сферум, ВКонтакте); 
- Онлайн – консультации (Телеграм, Сферум, ВКонтакте) педагогов и специалистов 

МБДОУ д/с № 45. 
Группа в социальной сети Наличие группы в социальной сети позволяет 

популяризировать деятельность ДОУ, информировать большое количество посетителей об 
интересных событиях, обсуждать достижения педагогов и воспитанников. В социальной сети 
родители могут общаться в любое время, когда им удобно, обсуждать детали предстоящего 
мероприятия и делиться впечатлениями о прошедших праздниках и досугах. К общению в 
группе могут присоединиться специалисты ДОУ. Здесь можно провести опрос среди родителей 
и оперативно собрать информацию, разместить ссылки на методическую литературу, фото- и 
видеоматериалы. 

Чат в мессенджерах - Мессенджеры – программы, с помощью которых пользователи 
обмениваются быстрыми сообщениями (Telegram). Их используют и педагоги, и родители. 
Мессенджеры позволяют быстро обмениваться информацией, передавать текстовые сообщения, 
звуковые сигналы, изображения, видео. С их помощью можно отправить фото с фрагментами 
занятия родителям. Это особенно актуально в период адаптации ребенка к детскому саду.  

Подкаст как способ просветительской работы с родителями 
Под подкастом понимается аудио- или видеозапись, созданная в соответствии с 

тематическим содержанием и размещенная на сервере. Подкасты для родителей могут освещать 
вопросы по развитию, обучению и воспитанию детей, в рамках которого ведущий беседует с 
приглашёнными экспертами на определенную тему. Подкасты – это возможность ДОУ сделать 
так, чтобы родители путем затраты оптимальных ресурсов могли в удобном формате, в удобное 
время получить краткую и емкую информацию по актуальной теме, связанной со здоровьем 
ребенка, его социализацией, процессом его обучения и развития, воспитания. Это приятный и 
полезный для всех разговор, главное свойство которого – тесный контакт с аудиторией. 
Интересные темы, которые освещают специалисты, позволяют родителям обогатить свой 
педагогический арсенал и применять на практике советы педагогов-психологов, логопедов, 
воспитателей, педагогов дополнительного образования. Привлечение активных родителей в 
качестве консультантов и экспертов еще больше заинтересует родителей, позволяя 
реализовывать эффективные практики наставничества – равного равным. Гостями подкаста 
будут специалисты из разных областей: педагоги и психологии, специалисты в вопросах 
воспитания и развития ребенка, педагоги дополнительного образования, ученые, учителя 
начальных классов, педагоги дополнительного образования, врачи, представители детской 
индустрии, работники культуры. Большая часть экспертов сами являются родителями, поэтому 
разговор может вестись не только с профессиональной стороны, но и через призму 
родительского опыта. Вопросы всегда можно задать через родительский форум, в том числе 
используя сайт образовательной организации. Это позволит удовлетворить запросы семьи, 
осуществить педагогическое информирование и консультирование, создать возможность для 
педагогического просвещения родителей. 

 
Механизм обсуждения, ознакомления с родителями (законными представителями) 

части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 
программы МБДОУ д/с № 45 
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 Родители могут участвовать в работе коллегиальных органов управления ДОУ 
(педагогический совет, попечительский совет, совет родителей). 

 Родители могут заслушивать отчеты о реализации образовательной программы на 
итоговом  педагогическом совете в мае или на итоговых групповых родительских собраниях в 
мае, вносить свои предложения и рекомендации. 

 Родители могут присутствовать на установочном педагогическом совете в августе 
и участвовать в ознакомлении с образовательной программой ДОУ, в обсуждении части, 
формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы ДОУ. 

 Родители могут ознакомиться с образовательной программой ДОУ, размещенной 
на сайте образовательной организации. 
 

2.7. Федеральная рабочая программа воспитания (ФАОП ДО п.49) 
 

Рабочая программа воспитания (далее - программа воспитания) предусматривает 
обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 
Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 
целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 
человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОУ лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми 
духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 
разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 
образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 
Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 
способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в 
основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

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

воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 
Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 
программы, региональной и муниципальной спецификой. 
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Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 
Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
2.7.1. Целевой раздел (ФАОП ДО п.49.1.) 
Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 
через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 

года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 
психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности 
от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 
совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 
Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 
Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 
предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ, способствует формированию ценностей 
воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками и учитывает 
психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 
Общности (сообщества) ДОУ: 
1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками 
Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 
основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

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

группы обучающихся принимала общественную направленность; 
- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать,  беспокоиться, проявлять внимание к 
заболевшему другому ребенку; 

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

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

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 
ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная 
задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую 
поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: 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 
педагогические работники 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. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 
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 
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других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 
же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОУ 
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. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 
группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 
спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условиями нормальной 
жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 
человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 
поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 
основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 
особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 
как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ДОУ. 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 
следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителями (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, 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). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 
виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 
личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 
своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 
человека в будущем. 

      На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 
соответствии с ФГОС ДО, так как "целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
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педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ младенческого и 

раннего возраста (с 3-х - 7 лет). 
 
 
 
Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 
Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру 

Социальное 
Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" 
и "плохо". 
Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию "Я сам!". 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны педагогических 
работников. 
Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. Способный 
общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знания 
Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье 

Выполняющий действия по самообслуживанию: 
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать педагогическому 
работнику в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 
возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 
Любящий свою малую родину и имеющий представление 
о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Социальное 
Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 
к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 
долга: ответственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, способный взаимодействовать с 
педагогическим работником и другими детьми на основе 
общих интересов и дел. 

Познавательное Знания 

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 российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и общественной 
гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 
поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками художественно-
эстетического вкуса. 
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2.7.2. Содержательный раздел (ФАОП ДО п.49.2) 
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 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. 
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 
региональный и муниципальный компоненты. 

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

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 (законным представителям), 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 Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России 
и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 
к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 
Социальное направление воспитания. 
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Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 
воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 
формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 
самих обучающихся с ОВЗ 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. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 
традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 
- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 
- учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
 
Познавательное направление воспитания. 
Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 
Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ 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 педагогическому работнику как источнику 

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

дискуссии). 
Направления деятельности воспитателя: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ 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 обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 
своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 
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обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - 
"здоровье"). 

 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (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-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в Организации. 
 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 
ОВЗ 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 с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 
привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ 
обращает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 
- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 
- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 
Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
 
Трудовое направление воспитания. 
          Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 
           Основная Основные задачи трудового воспитания: 
1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

         При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 
сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 

 
Этико-эстетическое направление воспитания. 
Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения (ценности - 

"культура и красота"). 
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 с 

ОВЗ действительности; 
6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
 
Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 
их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников 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 Организации; 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 с ОВЗ 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 с ОВЗ. 
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Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 
обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 
представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 
включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 
 
Особенности реализации воспитательного процесса. 
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 
развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 
творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 
инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 
уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 
способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 
руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 
целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 
отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 
важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 
воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 
способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению 
их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 
деятельности; 

 - побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 
дисциплины и самоорганизации; 

 - привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 
получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 
высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

 - применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:  интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников,  дидактического театра, где 
полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках,  дискуссий, которые 
дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога,  
групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 



 
 

85 
 

 - включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

 - организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ д/с № 45 является нравственно- 
патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. Нравственно-этическое 
воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит 
источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения.  

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 
формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к 
Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание 
чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину.  

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 
санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с 
возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 
различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 
двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 
становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 
готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 
труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 
подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 
личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 
подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно 
правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к 
природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных 
методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология 
проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ.  

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и 
носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ 
личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по 
себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она 
становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается 
ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 
задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в 
себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 
миру.  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной 
организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования, 
выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание 
основной образовательной программы воспитания, отображаются: 

 - региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ; 
 - воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, отраслевые, 
кластерные и т.д.;  
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- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено принять 
участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

 - ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью 
воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, 
ее уклада жизни; 

 - наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 
значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 - существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку 
проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 
отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 - общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 
воспитательной работы в ДОУ; 

 - особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 
ДОУ;  

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы;  
- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 
 - особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению Программы, в рамках 
которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребёнка в ДОУ. 

Основные виды организации совместной деятельности: 
- 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). 
Направление Основные виды организации совместной деятельности 
Патриотическое 
направление воспитания 
(ценности: Родина, 
природа) 

 экскурсии; 

 социальные, воспитательные акции; 

 проекты; 

 общественные праздники; 

 конкурсы, викторины. 
Духовно-нравственное 
направление воспитания 
(ценности: жизнь, 
милосердие, добро) 

 ролевые игры; 

 игровые ситуации; 

 тренинги общения; 
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 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 чтение и обсуждение литературных произведений; 
 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, 
презентаций. 

Социальное направление 
воспитания (ценности: 
человек, семья, дружба, 
сотрудничество) 

 ролевые игры; 
 беседы, викторины; 

 смотры-конкурсы, выставки; 

 тренинги общения; 

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, 
презентаций; 

 виртуальные экскурсии; 

 социальные акции; 

 игры народов разных национальностей. 
Познавательное 
направление воспитания 
(ценность: познание) 

 виртуальные экскурсии; 

 экологические акции и праздники; 

 проекты; 

 конкурсы, викторины, выставки; 

 экологический театр и экологические сказки; 

 исследовательская деятельность; 

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, 
презентаций.  

Физическое и 
оздоровительное 
направление воспитания 
(ценности: здоровье, жизнь) 

 подвижные игры; 
 беседы, викторины; 

 спортивные развлечения, дворовые игры; 

 проекты; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, презентаций. 
Трудовое направление 
воспитания (ценность: 
труд) 

 организация различных видов труда; 

 трудовые акции; 

 встречи с интересными людьми; 

 экскурсии; 

 ролевые игры. 
Эстетическое направление 
воспитания (ценности: 
культура и  красота) 

 подвижные игры, забавы; 
 клубный час; 
 проекты; 
 беседы, викторины; 
 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
 просмотр и обсуждение мультфильмов, презентаций. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами ведется с учетом доступности, 
соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенности. 
№ 
п/п 

Название социального
института 

 
Содержание 
взаимодействия 

Форма 
сотрудн
и- 

 
Мероприятия 
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чества 

 
1. 

Белгородский 
государственный историко-
краеведческий музей 

Формирование основ 
музейной культуры. 
Закладывание основы
гражданского, нравственного 
и духовного воспитания 
дошкольников, возрождение
и поддержание традиций
Белгородчины. 

Договор 
План 

- экскурсии; 
- тематические 
беседы 

 
2. 

ГБУК Белгородский 
государственный историко-
художественный музей-
диорама «Курская битва. 
Белгородское направление» 

Договор 
План 

- экскурсии; 
- тематические 
беседы 

3.  
 
 
4. 

Белгородский 
государственный 
художественный музей 
Белгородский 
государственный 
литературный музей 

Формирование основ
эстетической культуры у
детей дошкольного возраста. 
Обогащение эмоциональной
сферы детей. 

Договор 
План 

Проведение учебных 
экскурссий, музейных
уроков, и иных
культурно – 
образовательных 
мероприятий 

5. ОГАПОУ «Белгородский
педагогический колледж» 

 
 
Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов в
вопросах организации
воспитательного 
процесса 

Договор - проведение 
семинаров, 
открытых занятий; 
- распространение 
педагогического опыта 

6. ОГАОУ ДПО «БелИРО» Договор - проведение 
семинаров, открытых
занятий; 
- распространение 
педагогического опыта 

7. 
 
 
8. 
 

Белгородский 
государственный театр
кукол 
Белгородский 
академический 
драматический театр им. 
М.С.Щепкина 

Организация 
образовательного 
процесса направленного на
нравственно-эстетическое 
развитие дошкольников. 
Пропаганда театрального
искусства средствами 
кукольного театра. 
Развитие творческой 
активности детей, их 
воображения, мышления. 
Обогащение эмоциональной
сферы детей. 

Договор - театральные 
представления, 
кукольные спектакли,
беседы о театре,
консультативная 
помощь. 
- кукольные 
спектакли на базе ДОУ 

9.  
10. 
11. 

МАОУ «ЦО № 1» 

МБОУ «Гимназия № 12» 

МБОУ СОШ № 16 

Реализация единой линии
развития ребенка на этапах
дошкольного и начального
школьного образования, 
охрана и укрепление 
физического и психического
здоровья детей. 

Договор 
План 

-взаимопосещение 
уроков, занятий; 
-совместные 
- мероприятия 
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12. 
 
13. 

Детская библиотека  А. 
Лиханова 
Детская библиотека им. 
Гайдара. 

Развитие и социализация 
личности ребенка-
дошкольника через освоение 
базовых культурных и 
нравственных ценностей 
посредством 
совместной деятельности. 

Договор - экскурсии; 
- тематические 
беседы 

14. 
 

ГБУК «Белгородская 
государственная 
филармония» 

Формирование моральных и
духовных ценностей 
подрастающего поколения,
усиление всестороннего 
гармоничного развития,
сохранение и пропаганде
музыкально – культурного
наследия 

Договор 
План 

- экскурсии; 
- тематические 
- мероприятия 

15. Детская школа искусств 

16. ОГИБДД УМВД России по 
городу Белгороду 

Обеспечение безопасного 
поведения детей и взрослых
на улицах и дорогах города. 
Профилактика и
предупреждение детского 
дорожно – транспортного
травматизма. 

Договор - тематические 
мероприятия; 
- совместные акции,
флешмобы 

17. ОГБУЗ «Детская  областная 
клиническая  больница» 

 
Воспитание в детях 
потребности в здоровом 
образе жизни как показателе 
общечеловеческой культуры,
формировать осознанное 
отношение к своему
здоровью. 

Договор 
План 

- Физкультурные 
праздники, 
соревнования, мастер –
классы; 
- тематические 
мероприятия; 
- совместные акции,
флешмобы 

18. 
 
19. 

МБУК «Выставочный за 
«Родина»» 
Белгородская 
государственная галерея 
фотоискусств 

Формирование основ
эстетической культуры у
детей дошкольного возраста. 
Обогащение эмоциональной
сферы детей. 

Договор 
План 

Проведение учебных 
экскурссий, музейных
уроков, и иных
культурно – 
- образовательных 
мероприятий 

 

 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) обучающихся с 
ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 
сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 
строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ДОУ. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 
(законных представителей), используемые в ДОУ в процессе воспитательной работы: 

- родительские собрания; 
- родительские конференции; 
- круглые столы; 
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- клубы выходного дня; 
- мастер-классы; 
- анкетирование родителей; 
- консультации/ беседы с родителями; 
- психолого – педагогические тренинги; 
- экскурсии по детскому саду; 
- дни открытых дверей; 
- показ открытых занятий; 
- совместные творческие выставки, смотры- конкурсы; 
- совместные праздники и развлечения; 
- совместные проекты; 
- совместные социально значимые акции; 
- участие в благоустройстве территории; 
-помощь в создании предметно-развивающей  среды; 
- информация на сайте ДОУ; 
- выпуск информационных газет, буклетов, листовок для родителей. 
 
2.7.3. Организационный раздел(ФАОП ДО п.49.3) 
Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 
виды совместной деятельности. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 
дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания. 
4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 
интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 
отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Воспитательный процесс в МБДОУ д/с № 45 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. 
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 личности) и 
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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. 

Важную роль играет культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает 
возможность максимально реализовать свой личностный потенциал. Белгородская область – 
южный район средней полосы России. Образовательный процесс осуществляется в условиях 
умеренно континентального климата с хорошо выраженными сезонами года. Погода с 
устойчивой положительной температурой устанавливается, в среднем, в конце марта - начале 
апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля - в конце октября - начале ноября. 
Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В связи с 
этим при организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 
региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. 
д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 
условия и т. д. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 
на открытом воздухе. 

Программа включает в себя вопросы истории и культуры родного города, района, 
области, 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. 

Уклад в МБДОУ д/с № 45 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. 

Важными направлениями МБДОУ д/с № 45 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; 
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- 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. 

В МБДОУ д/с № 45 существуют ряд традиций, которые позволяют поддерживать 
доброжелательный микроклимат в группах, между участниками образовательных отношений: 
детьми, педагогами, родителями. 

«Утро радостных встреч» - перед началом дня общей жизни группы воспитатель 
собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия (посредством игры, 
стихов с действиями), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 
приятный и интересный день. 

Вечерний «Рефлексивный круг» позволяет подвести итог дня, обсудить планы на 
следующий день. 

«Экстренный круг» позволяет решить возникший конфликт и обсудить сложившуюся 
ситуацию: что случилось? Почему так произошло? Как решить ситуацию? Плохо это или 
хорошо? 

«Клубный час» - технология разновозрастного взаимодействия воспитанников, 
самоопределение ребёнка в выборе различных видов детской деятельности. 

«Гость группы» - технология способствует установлению доброжелательной, 
доверительной атмосферы, хорошего эмоционального настроя и обстановки совместного 
родительского творчества, сближению детей, родителей и педагогов. Предполагает встречу с 
интересными людьми, мастер-классы, театрализованные представления, концерты 
воспитанников, сюрпризные моменты от персонажей сказок, которым необходима помощь в 
решении проблемных, игровых ситуаций. 

«Поздравление именинников» - в каждой группе принято поздравлять именинников. 
Организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей. Эта традиция носит 
воспитательный характер: учат детей находить хорошее в каждом человеке, подбирать 
(изготовлять) подарки, дарить и принимать их. Благодаря этой традиции дети учатся принимать 
и занимать гостей, усваивают правила этикета. 

«Творческая мастерская» - изготовление подарков к празднику, выполнение 
коллективных работ своими руками. Эта традиция помогает осознавать ребенку собственную 
значимость, устанавливает в группе благоприятный климат, развивает творческие навыки. 

«День открытых дверей» - открытое мероприятие, которое позволяет подвести итоги за 
прошедший год, как в форме концерта, так и проведение мастер-класс педагогов с педагогов с 
детьми, родителями. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 
• явлениям нравственной жизни ребёнка; 
• окружающей природе; 
• миру искусства и литературы; 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям. 
Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 
необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. Часть праздников заменена 
другими социально и личностно значимыми для участников образовательных отношений 
событиями; период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в соответствии с 
тематикой праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и 
интересами детей. 

В проведении институциональных мероприятий поощряется помощь старших детей 
младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 
творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле. 

Педагогические работники МБДОУ д/с № 45 ориентированы на формирование детского 
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коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 
заниматься интересным делом в паре, небольшой группе. 

В МБДОУ д/с № 45 создана РППС, отражающая образ и ценности ДОУ, позволяющая 
приблизить воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и 
общаться в ситуациях приближенных к жизни. В холле организована РОЗ «Дошкольник 
Белогорья», в группах функционируют центры «Дошкольник Белогорья», в которых собраны 
предметы русского быта, книги и прочие метод материалы о земле Белгородской. 

В МБДОУ д/с № 45 разработаны локальные акты: 
 Коллективный договор 
 Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ д/с № 45 
 Правила внутреннего распорядка МБДОУ д/с № 45 
 Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ д/с №45 
 Положение о комиссии по урегулированию споров между

 участниками образовательных отношений в МБДОУ д/с № 45 
 Кодекс дружелюбного общения 
 Кодекс этики и служебного поведения работников. 
 
Воспитывающая среда образовательной организации. 
Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - 
это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 
особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
- "от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 
- "от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ 
в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 
педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

- "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 
особенности - игровой. 

Поскольку в ДОУ создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 
комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического 
процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 
задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 1) 
 



Таблица 1 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в рамках 
образовательных областей 

Направления 
воспитания и 

базовые ценности 
Цель Задачи Задачи образовательных областей 

Образовательные 
области 

Патриотическое 
направление 
воспитания  

В основе лежат 
ценности «Родина» 
и «Природа» 

Формирование у ребёнка 
личностной позиции 
наследника традиций и 
культуры, защитника 
Отечества и творца 
(созидателя), 
ответственного за 
будущее своей страны 

• Формировать «патриотизм 
наследника», испытывающего 
чувство гордости за наследие своих 
предков (предполагает приобщение 
детей к истории, культуре и 
традициям нашего народа: 
отношение к труду, семье, стране и 
вере) 
• Формировать «патриотизм 
защитника», стремящегося 
сохранить это наследие 
(предполагает развитие у детей 
готовности преодолевать трудности 
ради своей семьи, малой родины)  
• Воспитывать «патриотизм 
созидателя и творца», устремленного 
в будущее, уверенного в 
благополучии и процветании своей 
Родины (предполагает конкретные 
каждодневные дела, направленные, 
например, на поддержание чистоты и 
порядка, опрятности и аккуратности, 
а в дальнейшем - на развитие всего 
своего населенного пункта, района, 
края, Отчизны в целом) 

• Воспитывать ценностное 
отношения к культурному 
наследию своего народа, к 
нравственным и культурным 
традициям России 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

• Приобщать к отечественным 
традициям и праздникам, к 
истории и достижениям родной 
страны, к культурному наследию 
народов России 
• Воспитывать  уважительное 
отношение к государственным 
символам страны (флагу, гербу, 
гимну); 

Познавательное 
развитие 

• Приобщать к традициям и 
великому культурному наследию 
российского народа 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Духовно-
нравственное 

Формирование 
способности к 

• Развивать ценностносмысловую 
сферу дошкольников на основе 

• Воспитывать любовь к своей 
семье, своему населенному пункту, 

Социально-
коммуникативное 
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Направления 
воспитания и 

базовые ценности 
Цель Задачи Задачи образовательных областей 

Образовательные 
области 

направление 
воспитания  
В основе лежат 
ценности «Жизнь», 
«Милосердие», 
«Добро» 

духовному развитию, 
нравственному 
самосовершенствованию, 
индивидуально-
ответственному 
поведению 

творческого взаимодействия в 
детско- взрослой общности 
• Способствовать освоению 
социокультурного опыта в его 
культурно-историческом и 
личностном аспектах 

родному краю, своей стране 
• Воспитывать уважительное 
отношение к ровесникам, 
родителям (законным 
представителям), соседям, другим 
людям вне зависимости от их 
этнической принадлежности 
• Воспитывать социальные 
чувства и навыки: способность к 
сопереживанию, общительность, 
дружелюбие  
• Формировать навыки 
сотрудничества, умения соблюдать 
правила, активной личностной 
позиции 
• Создавать условия для 
возникновения у ребёнка 
нравственного, социально 
значимого поступка, приобретения 
ребёнком опыта милосердия и 
заботы; 

развитие 

• Воспитывать отношение к 
родному языку как ценности, 
развивать умение чувствовать 
красоту языка, стремление 
говорить красиво (на правильном, 
богатом, образном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 
направление 
воспитания 

Формирование 
ценностного отношения 
детей к семье, другому 
человеку, развитие 
дружелюбия, умения 

• Способствовать освоению детьми 
моральных ценностей 
• Формировать у детей нравственные 
качества и идеалов 
• Воспитывать стремление жить в 

• Содействовать становлению 
целостной картины мира, 
основанной на представлениях о 
добре и зле, прекрасном и 
безобразном, правдивом и ложном 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
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Направления 
воспитания и 

базовые ценности 
Цель Задачи Задачи образовательных областей 

Образовательные 
области 

В основе лежат 
ценности 
«Человек», 
«Семья», 
«Дружба», 
«Сотрудничество» 

находить общий язык с 
другими людьми 
 

соответствии с моральными 
принципами и нормами и воплощать 
их в своем поведении. Воспитывать 
уважение к другим людям, к законам 
человеческого общества. 
Способствовать накоплению у детей 
опыта социально-ответственного 
поведения 
• Развивать нравственные 
представления, формировать навыки 
культурного поведения 

 

• Воспитывать уважения к людям 
– представителям разных народов 
России независимо от их 
этнической принадлежности; 
 

Познавательное 
развитие 

• Способствовать овладению 
детьми формами речевого этикета, 
отражающими принятые в 
обществе правила и нормы 
культурного поведения 
 

Речевое развитие 

• Создавать условия для 
выявления, развития и реализации 
творческого потенциала каждого 
ребёнка с учётом его 
индивидуальности,  
• Поддерживать готовности детей 
к творческой самореализации и 
сотворчеству с другими людьми 
(детьми и взрослыми) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

• Воспитывать активность, 
самостоятельность, уверенности в 
своих силах, развивать 
нравственные и волевые качества 

Физическое 
развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

Формирование ценности 
познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление 
к истине, способствовать 
становлению целостной картины 
мира, в которой интегрировано 

• Воспитывать отношение к 
знанию как ценности, понимание 
значения образования для 
человека, общества, страны 

Познавательное 
развитие 
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Направления 
воспитания и 

базовые ценности 
Цель Задачи Задачи образовательных областей 

Образовательные 
области 

ценность 
«Познание» 

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

• Воспитывать уважительное, 
бережное и ответственное 
отношения к природе родного 
края, родной страны 
• Способствовать приобретению 
первого опыта действий по 
сохранению природы. 
• Формировать целостную картину 
мира на основе интеграции 
интеллектуального и 
эмоционально-образного способов 
его освоения детьми 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое и 
оздоровительное 

В основе лежат 
ценности 
«Здоровье», 
«Жизнь» 

Формирование 
ценностного отношения 
детей к здоровому образу 
жизни, овладение 
элементарными 
гигиеническими 
навыками и правилами 
безопасности 

• Способствовать становлению 
осознанного отношения к жизни как 
основоположной ценности  
• Воспитывать отношение здоровью 
как совокупности физического, 
духовного и социального 
благополучия человека 
 

• Развивать навыки здорового 
образа жизни 
• Формировать у детей 
возрастосообразных 
представлений о жизни, здоровье и 
физической культуре 
• Способствовать становлению 
эмоционально-ценностного 
отношения к здоровому образу 
жизни, интереса к физическим 
упражнениям, подвижным играм, 
закаливанию организма, к 
овладению гигиеническим нормам 
и правилами 
• . 

Физическое 
развитие 

Трудовое 

В основе лежит 
ценность «Труд» 

Формирование 
ценностного отношения 
детей к труду, 
трудолюбию и 

• Поддерживать привычку к 
трудовому усилию, к доступному 
напряжению физических, 
умственных и нравственных сил для 
решения трудовой задачи;  

• Поддерживать трудовое усилие, 
формировать привычку к 
доступному дошкольнику 
напряжению физических, 
умственных и нравственных сил 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
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Направления 
воспитания и 

базовые ценности 
Цель Задачи Задачи образовательных областей 

Образовательные 
области 

приобщение ребёнка к 
труду 

• Воспитывать стремление приносить 
пользу людям 

для решения трудовой задачи 
• Формировать способность 
бережно и уважительно относиться 
к результатам своего труда и труда 
других людей. 

Эстетическое 

В основе лежат 
ценности 
«Культура» и 
«Красота» 

Становление у детей 
ценностного отношения 
к красоте  

• Воспитывать любовь к 
прекрасному в окружающей 
обстановке, в природе, в искусстве, в 
отношениях, развивать у детей 
желание и умение творить 

• Воспитывать эстетические 
чувства (удивление, радость, 
восхищение, любовь) к различным 
объектам и явлениям 
окружающего мира (природного, 
бытового, социокультурного), к 
произведениям разных видов, 
жанров и стилей искусства (в 
соответствии с возрастными 
особенностями) 
• Приобщать к традициям и 
великому культурному наследию 
российского народа, шедеврам 
мировой художественной 
культуры с целью раскрытия 
ценностей «Красота», «Природа», 
«Культура» 
• Способствовать становлению 
эстетического, эмоционально-
ценностного отношения к 
окружающему миру для 
гармонизации внешнего мира и 
внутреннего мира ребёнка 
• Формировать целостную картину 
мира на основе интеграции 
интеллектуального и 
эмоционально-образного способов 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
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Направления 
воспитания и 

базовые ценности 
Цель Задачи Задачи образовательных областей 

Образовательные 
области 

его освоения детьми 
• Создавать условия для 
выявления, развития и реализации 
творческого потенциала каждого 
ребёнка с учётом его 
индивидуальности  
• Поддерживать готовность детей 
к творческой самореализации  



 

 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 
воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 
продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся 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 обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 
реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 
Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в различных видах совместной 
деятельности педагога с детьми; 

 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, Белгородской области, родного края (концерты, кукольные спектакли, 
подарки старших детей для младших, совместные игры, волонтерское движение и т.п.) 

 создание творческих детско-взрослых проектов (мероприятия 
тематического проекта для детей и родителей). 

 
Направление Традиционные события, мероприятия 
Патриотическое 
направление воспитания 
(ценности: Родина, 
природа) 

Проекты «Гость группы» (профессии) «Город мой родной», 
«Моя родина - Россия»; 
Музыкальные праздники «Защитники  Отечества», «И 
помнит мир спасенный», «С праздником, Белгород!»; 
Акции «Окна Победы», «Волна памяти», «Бессмертный 
полк»; 
Спортивно-патриотические квесты «День Российского 
флага», «День России»; 
Клубный час «Народы России»; 
Праздник «Осенины»; 
Экологические акции «День Земли», «День птиц» 
привлечение родителей к благоустройству территории 
ДОУ. 

Духовно-нравственное 
направление воспитания 
(ценности: жизнь, 
милосердие, добро) 

Праздники «День знаний», «До свидания детский сад», 
«Детство – это я и ты»; 
Досуг «Мы дружно в садике живем»; 
Новогодние утренники; 

Социальное направление 
воспитания (ценности: 
человек, семья, дружба, 
сотрудничество) 

Праздник «День семьи, любви и верности» 
Концертная программа «День Матери», «8 марта»; 
Праздники «Русская береза»/Троица, «Масленица», 
«Жаворонки». 

Познавательное 
направление воспитания 
(ценность: познание) 

Развлечение «Осеннее лукошко»; 
Клубный час «Разные профессии»; 
Проект «Гость группы» (профессии родителей). 

Физическое и 
оздоровительное 
направление воспитания 
(ценности: здоровье, 
жизнь) 

Спортивные соревнования с использованием дворовых игр 
совместно с ДОУ микрорайона; 
Спортивные развлечения  «Семейные старты», «Зима для 
ловких, сильных, смелых», «Чтобы быть всегда здоровым - 
закаляйся!»; 



 

 

Квест «Страна правил дорожного движения»; 
Игры и забавы на участке «Делу время – потехе час»; 
Проекты «Играй и развивайся», «В здоровом теле – 
здоровый дух». 

Трудовое направление 
воспитания (ценность: 
труд) 

Познавательное развлечение «Наши дедушки и папы 
славные солдаты»; 
Проект «В стране Математики»; 
Клубный час «Творческие мастерские». 

Эстетическое направление 
воспитания (ценности: 
культура и  красота) 

Развлечение «Зимний калейдоскоп»; 
Проект «Сказку в гости ждем»; 
Кукольный театр «Сказочная страна»; 
Встреча с родителями в рамках проекта «Гость группы» 
(творческие профессии) «Путешествие по городу 
мастеров». 

 
Организация предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 
- оформление помещений; 
- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 
- игрушки. 
ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ. 
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 
семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также 
отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 
обучающихся, героев труда, представителей профессий). Результаты труда ребенка с ОВЗ 
могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 
организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 
 
 
 
 
 
 
Оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим 

периодом 
 



 

 

№ Наименование центра Воспитательная функция 
1 Центр книги и речевого

развития 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с
взрослым и сверстниками, расширение представлений о
литературных жанрах, воспитание интереса и любви к 
чтению 

2 Центр творческих игр Расширение   представлений   о   видах   игр,  
воспитание 
осознанного отношения к  выполнению правил,
умению договариваться, оценивать свои поступки и 
сверстников 

3 Центр изобразительной 
деятельности 

Приобщение детей к народному и
профессиональному 
изобразительному искусству, воспитание умения
понимать содержание произведений искусства,
совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве 

4 Центр театрализованной 
и музыкальной 
деятельности 

Воспитание   интереса    к    музыкально-
художественной 
деятельности, развитие детского музыкально-
художественного творчества, воспитание 
эмоциональной отзывчивости 

5 Центр двигательной 
деятельности 

Формирование потребности в ежедневной
двигательной 
активности, воспитание интереса к различным видам
спорта, гордости за спортивные достижения
спортсменов 

6 Центр конструктивной 
деятельности 

Развитие интереса к конструктивной
 деятельности, 
знакомство с различными видами
 конструкторов. Воспитание умения работать 
коллективно 

7 Центр патриотического 
воспитания 

Формирование представлений о
 социокультурных 
ценностях нашего народа, воспитание любви к
Родине, ее традициям, праздниках 

8 Центр математического 
развития 

Развитие познавательной мотивации,
 воображения, 
творческой активности 

9 Центр сенсорного развития Формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, их свойствах и
отношениях (форме, 
цвете, размере, материале, ритме, темпе и др) 

10 Центр природы и 
экспериментирования 

Формирование элементарных
 экологических 
представлений, воспитание умения правильно вести
себя в природе, любви к природе, желания ее беречь, 
охранять и защищать 

11 Центр дорожной 
безопасности 

Формирование элементарных представлений о 
правилах безопасности дорожного движения,
воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения 
этих правил 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 
действий, как: 

 - постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 
 - создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  
- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса;  
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания;  
- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса.  
Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 
помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 
видов деятельности (учебной, трудовой).  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 
подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и 
по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность 
обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы 
дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 
психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, 
строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является 
психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных 
членов.  

Воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и 
приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным 
признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех 
педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 
гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 
организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 
обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

12 Центр «Дошкольник 
Белогорья» 

Формирование первичных представлений о малой
Родине 
и Отечестве,
 социокультурных ценностях
 народа, традициях и праздниках 

13 Центр «Город 
профессий» 

Формирование первичных представлений о
профессиях, людях труда, их роли в обществе и
 жизни 
каждого 
человека. Воспитание ценностного отношения к
людям труда и их результатам 



 

 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 
осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 
Наименование должности 
(в соответствии со 
штатным расписанием ДОУ) 

Функционал, связанный 
с организацией и реализацией воспитательного 
процесса 

Заведующий ДОУ - управляет воспитательной деятельностью на уровне 
ДОУ;  
- создает условия, позволяющие педагогическому 
составу реализовать воспитательную деятельность;  
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 
в ДОУ за учебный год; 
 - планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 
учебный год, включая календарный план 
воспитательной работы на учебный год;  
– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 
 – контроль за исполнением управленческих решений 
по воспитательной деятельности в ДОУ. 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в 
разработке и реализации разнообразных 
образовательных и социально значимых проектов;  
- информирование о наличии возможностей для 
участия педагогов в воспитательной деятельности;  
- наполнение сайта ДОУ информацией о 
воспитательной деятельности; 
 - организация повышения психолого-педагогической 
квалификации воспитателей;  
- организационно-координационная работа при 
проведении общесадовских воспитательных 
мероприятий; 
 - участие обучающихся в областных и городских, 
конкурсах и т.д.;  
- организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических 
инициатив; 
 - создание необходимой для осуществления 
воспитательной деятельности инфраструктуры;  
- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 
 - стимулирование активной воспитательной 
деятельности педагогов. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 
 - осуществление социологических исследований 
обучающихся; 
 - организация и проведение различных видов 
воспитательной работы; 
 – подготовка предложений по поощрению 
обучающихся и педагогов за активное участие в 
воспитательном процессе. 

Воспитатель  
Инструктор по физической 
культуре 
Музыкальный руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 
медиа, физической культурой; 
 - формирование у обучающихся активной гражданской 
позиции, сохранение и приумножение нравственных, 



 

 

Учитель-логопед культурных и научных ценностей в условиях 
современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 
 – организация работы по формированию общей 
культуры будущего школьника; 
 - внедрение здорового образа жизни; 
 – внедрение в практику воспитательной деятельности 
научных достижений, новых технологий 
образовательного процесса;  
–организация участия обучающихся в мероприятиях, 
проводимых областных, городскими и другими 
структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 
 - участвует в организации работы по формированию 
общей культуры будущего школьника. 

 
Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 
обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 
(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 
опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 
социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 
Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 
работников. 

 
Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ являются: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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



 

 

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

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

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

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка. 

 
15.5. Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 
1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся 
с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (ФАОП ДО раздел  IV, п. 51.). 
Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 
образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 
реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 
соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 
обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 
Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 
разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 
образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 
организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 
центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 
обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 
общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 
организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 
максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 
также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 
Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 



 

 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 
доступности. 

 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

(ФАОП ДО  п. 51.3.). 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 
навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 
особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 
объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 
ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 
ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 
ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды (ФАОП 

ДО  п. 52.). 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в ДОУ обеспечивает реализацию Программы. ДОУ имеет право самостоятельно 
проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 
достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 
дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 



 

 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 
педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 
личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития обучающихся). 

ППРОС ДОУ создается педагогическими работниками для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 
строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 
обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 
захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС: 
- содержательно-насыщенна и динамична - включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 
играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 
свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 
комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируема - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей обучающихся; 

полифункциональна - обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступна - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 
обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня 
развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 
речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создают необходимые условия для его 
самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасна - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитываются 
целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных в ФГОС ДО образовательных 
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической; 



 

 

- эстетична - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не должны 
содержать ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического 
вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

ППРОС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия 
обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 
педагогических работников. 

 
3.2. Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 
квалификационным требованиям, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с 
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 
21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 
30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), "Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 
38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 
45406). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 
оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 
образования обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

Материально-технические условия реализации Программы должны обеспечивать 
возможность достижения обучающимися в установленных в ФГОС ДО результатов 
освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 
 

3.3.Учебно-методическое сопровождение программы. 
1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  



 

 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018.  

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 
группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 
группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

8. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 
группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

9. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

10. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

11. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 
программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

12. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
13. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
 14. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
 16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
18. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
 19. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
20. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
21. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
22. Нищева Н. В. Тетради для детей среднего дошкольного возраста с ОНР ( с 

4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
 23. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 

5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
24. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 

6 до 7 лет).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
25. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 

1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  



 

 

26. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 
2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

27. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 
3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

28. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 
ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

29. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 
у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

30. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 
ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

31. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 
у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

32. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 
у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 33. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 
ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

34. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 
у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

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

 36. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
37. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
 38. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
39. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
 40. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017. 

 41. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

42. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

43. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

44. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 
дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

45. Нищева Н.В. Собирайка. Магнитные фигурки. Дикие животные — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

46. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 
демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

47. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
48. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2017.  



 

 

49. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017.  

50. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017.  

51. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2016.  

52. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
53. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
54. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  
55. Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
56. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
57. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2018.  
58. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

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

59. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

60. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 
демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

61. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

62. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

63. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и 
беседы для формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и 
планетах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

64. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии 
картинок и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 65. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 
рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

66. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 
Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

67. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., 
ДЕТСТВОПРЕСС, 2018.  

68. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
69. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  
70. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 
 71. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. 
Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  



 

 

72. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
73. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

3.4.Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 
Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 
хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-
эпидемиологических требований, условий реализации Программы, 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 ребенка физиологически переключаться между теми или 
иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: 
приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно 
сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 
возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 
беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда 
легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 
деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 
воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться 
время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 
длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка 
в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 
образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию 
виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 
произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 
музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 



 

 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. 
(далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 
28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 
Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже 
минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 
лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 
также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и 
регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», утвержденным Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 
2020 года № 32 (далее –СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 
корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых 
образовательных программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации 
образовательного процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться 
при изменении режима дня. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей от 1,5 до 3 лет 10 минут 
дошкольного возраста, не более от 3 до 4 лет 15 минут 

 от 4 до 5 лет 20 минут 
 от 5 до 6 лет 25 минут 
 от 6 до 7 лет 30 минут 

 



 

 

Продолжительность дневной 
суммарной образовательной нагрузки 
для детей дошкольного возраста, не 
более 

от 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 мин при 
организации 1 занятия после 

дневного сна 
90 минут 

Продолжительность перерывов между 
занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 
гимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не 
менее 

1–3 года 
4–7 лет 

12 часов 
11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 
менее 

1–3 года 
4–7 лет 

3 часа 
2,5 часа 

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

Суммарный объем двигательной 
активности, не менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, 
не менее 

до 7 лет 10 минут 

 
Приложение № 10   

к СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОУ 
 
 

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

8–10 часов 11–12 часов 24 часа 
8.30-9.00 завтрак завтрак завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак второй завтрак второй завтрак 
12.00-13.00 обед обед обед 

15.30 полдник полдник полдник 
18.30 - ужин ужин 
21.00 - - второй ужин 

 
Приложение № 12   

к СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 



 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации 
и  режима обучения 

 
Вид 

организации 
Продолжительность, 

либо время нахождения 
ребенка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 
организации,  фактическим временем нахождения в 
организации  организации) 
по уходу и   

8–10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

присмотру 
11–12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

 круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 
  второй ужин 

 

Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго 
завтрака и ужина, руководствуясь следующими положениями СанПиН по питанию: 

 При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака 
должна быть увеличена 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%. 

Ниже приведены примерные режимы дня для детей разного возраста при 12-
часовом пребывании в образовательной организации, составленные с учетом 
Гигиенических нормативов, СанПиН по питанию. В распорядке учтены требования к 
длительности режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), 
количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов пищи 
(завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
В МБДОУ д/с № 45 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, фитобар, физкультурные уголки в группах, плескательный 
бассейн на территории ДОУ 

Художественно- 
эстетическое 
направление 

Музыкальный зал, уголки в группах: изобразительной, музыкальной, 
театральной деятельности, выставки творческих работ педагогов и 
детей, картинная галерея, изостудия 



 

 

Познавательное 
развитие 

Уголки в группах: конструирования и технического творчества, 
сенсорного развития, математики, познавательно-исследовательской 
деятельности,  природы, для игр с водой и песком (младшие группы), 
краеведческий, финансовой грамотности, студия робототехники и 
конструирования, мультстудия, лаборатория «Знайка», РОЗ 
«Природа Белогорья», студия профориентации, метеоплощадка, 
мини-огород, экологическая тропа на территории ДОУ 

Речевое развитие Уголки в группах: развития речи и обучения грамоте, настольно-
печатных игр, книжные, Буккроссинг «Семейное чтение» 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Уголки в группах: патриотического воспитания, краеведения, 
«Дошкольник Белогорья», сюжетно-ролевых игр, РОЗ «Мой 
Белгородский край», РОЗ «Безопасность», РОЗ «Соблюдаем ПДД,
аллея Славы, стена памяти героям Великой Отечественной войны «Я 
помню, я горжусь» на территории ДОУ 

Коррекционно-
развивающее 
направление 

Кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога, сенсорная 
комната 

На территории МБДОУ д/с № 45 находятся: 
 игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми 

навесами, песочницами; 
 спортивная и игровая площадка для игр в футбол, волейбол, баскетбол, 

теннис, бадминтон и др., беговая дорожка, имеются лесенки для лазания, стенки для 
лазания, пеньки для равновесия, беговая дорожка с прыжковой ямой, волейбольное поле, 
кольца для баскетбола, для метания в цель; 

 тропа «здоровья»; 
 тематические площадки: «Автогородок» площадка для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного движения и игр детей по профилактике нарушений 
правил дорожного движения, «Поляна сказок», амфитеатр, «Лаборатория чудес», 
экологическая тропа,  

 альпийская горка, рокарий, цветники, клумбы, рабатки; 
 огород; 
 метеоплощадка с необходимым оборудованием для проведения 

наблюдений; 
 плодово-ягодный сад; 
 водоем; 
 каменистый сад; 
 птичий городок и др. 

Материально-техническое обеспечение 
МБДОУ д/с № 45 имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в т.ч. детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности, а 
именно: 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 
детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение развивающей предметно-пространственной среды, 
включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 
содержания Федеральной образовательной программы; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, 



 

 

музыкальные инструменты; 
 административные помещения, методический кабинет; 
 помещения для занятий специалистов (учитель-логопед,  педагог-

психолог); 
 помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 
 оформленная территория и оборудованные участки для прогулки. 
Развивающая предметно-пространственная среда создана как единое пространство, 

все её компоненты согласуются между собой по содержанию, масштабу, 
художественному решению. 

При проектировании развивающей предметно-пространственная среды 
учитываются: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-
исторические и природно-климатические условия, в которых находится дошкольная 
образовательная организация; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, 
содержание образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 
 возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников дошкольной 
образовательной организации, участников сетевого взаимодействия и других участников 
образовательной деятельности). 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 
содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, доступна, безопасна. 
РППС обеспечивает возможности реализации детей в различных видах деятельности: 
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
продуктивной и пр.; эмоциональное благополучие детей и комфортные условия работы 
всего коллектива. 

1. Материально-технические условия обеспечивают возможность достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, которые 
представляют собой возрастные характеристики потенциальные достижений ребёнка 
дошкольного возраста на разных возрастных этапах (младенчество, ранний возраст, 
дошкольный возраст) и к завершению дошкольного образования. 

2. Материально-технические условия соответствуют требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-
20, СанПиН 2.3/2.4.3590- 20, СанПиН 1.2.3685-21, предъявляемым 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. 

3. Материально-технические условия соответствуют требованиям пожарной и 
электробезопасности, действующим в настоящее время нормативными документами  

4. Выполняются требования по охране здоровья обучающихся и охране труда 
работников ДОУ, что предусматривает обеспечение безопасности обучающихся во время 
пребывания в ДОУ, определение оптимального режима занятий, соответствие 
психофизиологическим и эргономическим особенностям, организацию физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работы, организацию сбалансированного питания 
обучающихся. 

5. Материально-технические условия обеспечивают возможность для 
беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к 



 

 

объектам инфраструктуры МБДОУ д/с № 45 с учетом особенностей их физического и 
психического развития: наличие тактильно-осязательных, зрительных, обозначающих 
маршруты следования в образовательном пространстве, предупреждающих  о 
препятствиях на пути следования (лестничный пролёт, дверь, порог и др.), наличие 
пандуса, наличие кнопки вызова сотрудников, обеспечение стабильности предметно-
пространственной среды образовательной организации. 

Средства обучения и воспитания, используемые в МБДОУ д/с № 45: 
 печатные (книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный 

материал, демонстрационный материал, учебно-методические комплексы и т. д.); 
 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные 

ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т. п.); 
 аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 

образовательные, мультфильмы на цифровых носителях); 
 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 
 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в 

разрезе, модели демонстрационные); 
 приборы (компас, барометр, колбы, и т. д.); 
 тренажёры и спортивное оборудование (гимнастическое 

оборудование, спортивные снаряды, мячи и т. п.). 
 аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные 

образовательные ресурсы).  
Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской 

деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 
художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 
развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации 
двигательной активности ребенка. 

В каждой возрастной группе отводится специальное место для организации УМК, 
при организации которого соблюдаются следующие принципы: систематичности и 
последовательности; наглядности; научности; доступности; направленности. 

Размещение оборудования в группах предполагает гибкое зонирование и 
возможность трансформации среды с учетом стоящих воспитательных и образовательных 
задач, а также игровых замыслов детей. Всё оборудование можно условно сгруппировать 
по трем пространствам: пространству активной деятельности, пространству спокойной 
деятельности и пространству познания и творчества. В пространстве активной 
деятельности размещается оборудование, связанное с двигательной активностью, 
сюжетно-ролевыми играми и т.д. В пространстве спокойной деятельности – зона 
релаксации, конструктивные и театрализованные игры, настольные игры, книги и мягкая 
детская мебель, места приема пищи. Пространство познания и творчества включает 
оборудование для экспериментирования, оборудование для творчества. 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает возрастным 
особенностям воспитанников, обеспечивает зону их ближайшего развития, стимулирует 
их познавательную инициативность.  
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Режим дня 

(холодный период года) 
старшая группа компенсирующей направленности 

8.00 – 8.20 Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 
деятельность детей. 

8.20 –8.50  Подготовка к завтраку, завтрак. 
8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям 
9.00 - 10.40 Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 
10.40 – 10.50 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 
10.50 –12.20 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 
12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, обед. 
12.50 – 15.00 Подготовка к дневному сну, сон. 
15.00 –15.20 Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 
15.20 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник  
15.40 – 16.30 Занятия (вариативно), самостоятельная    деятельность детей 
16.30 – 17.35 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 
17.35 – 17.50 Подготовка к ужину, ужин. 
17.50 – 18.00 Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

подготовительная группа компенсирующей направленности   

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 
друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / 
Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. – 38 с. 

30 

Образовательная область « Речевое развитие» 
Серых Л.В. Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 
тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») / Л.В. 
Серых, М.В. Панькова. – Белгород: Графит, 2017 – 51 с. 

41-42 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 
Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 
(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») / Л.В. 
Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. – Воронеж 
: Издат-Черноземье, 2017. – 40 с. 

28-29 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 
(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. 
Волошина и др. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017 – 52 с. 

40-43, 
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8.00 – 8.30 Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 
деятельность детей. 

8.30 –8.50  Подготовка к завтраку, завтрак. 
8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям 
9.00 – 10.40 Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 
10.40 – 10.50 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 
10.50 –12.20 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 
12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, обед. 
12.50 – 15.00 Подготовка к дневному сну, сон. 
15.00 –15.20 Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 
15.20 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник  



 

 

 
Режим дня 

(теплый период года) 
старшая группа компенсирующей направленности 

8.00 – 8.30 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 
деятельность детей 

8.30 –8.50  Подготовка к завтраку, завтрак. 
8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 
9.00 - 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, занятия на прогулке 
10.00 – 10.10 Второй завтрак (варьируется). 
12.15 – 12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 
12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед. 
13.00 – 15.00 Подготовка к дневному сну, сон. 
15.00 –15.20 Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 
15.20 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник  
15.40 – 17.35 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, занятия на прогулке 
17.35 – 17.50 Подготовка к ужину, ужин. 
17.50 – 18.00 Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

 
подготовительная группа компенсирующей направленности   

Учебный план 
       
№ Вид Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю  

п/п деятельности 
     

3—4 года 4—5 лет 5—6 лет 6—7 лет  
       

15.40 – 16.50 Занятия (вариативно), самостоятельная    деятельность детей 
16.50 – 17.40 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 
17.40 – 17.55 Подготовка к ужину, ужин. 
17.55 – 18.00 Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

8.00 – 8.30 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 
деятельность детей 

8.30 –8.50  Подготовка к завтраку, завтрак. 
8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 
9.00 - 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, занятия на прогулке 
10.00 – 10.10 Второй завтрак (варьируется). 
12.15 – 12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 
12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед. 
13.00 – 15.00 Подготовка к дневному сну, сон. 
15.00 –15.20 Постепенный подъем,  оздоровительные и гигиенические процедуры 
15.20 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник  
15.40 – 17.40 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, занятия на прогулке 
17.40 – 17.55 Подготовка к ужину, ужин. 
17.55 – 18.00 Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 



 

 

1 Двигательная 3 занятия 3 занятия 3 занятия 3 занятия  
 деятельность физической физической физической физической  
  культурой культурой культурой, культурой, одно  
    одно из из которых  
    которых проводится на  
    проводится открытом  
    на открытом воздухе  
    воздухе   
2. Коммуникативная деятельность:    
2.1. Развитие речи 1 1 2 2  
  образователь образователь образователь образовательны  
  ная ситуация, ная ситуация, ные е ситуации, а  
  а также во а также во ситуации, а также во всех  
  всех всех также во всех образовательны  
  образователь образователь образователь х ситуациях  
  ных ных ных   
  ситуациях ситуациях ситуациях   
2.2. Подготовка к - - 1 1  
 обучению   образователь образовательна  
 грамоте   ная ситуация я ситуация  
    в 2 недели   
3 Познавательно-исследовательская деятельность:   
3.1. - Исследование 1 1 1 1,5 
 объектов живой образователь образователь образователь образовательны 
 и неживой ная ситуация ная ситуация ная ситуация е ситуации 
 природы, в 2 недели    
 экспериментиро     
 вание     
 - Познание     
 предметного и     
 социального     
 мира,     
 освоение     
 безопасного     
 поведения     
3.2. - 1 1 1 2 
 Математическое образователь образователь образователь образовательна 
 и сенсорное ная ситуация ная ситуация ная ситуация я ситуация 
 развитие     
4 Изобразительна 2 2 3 3 
 я деятельность образователь образователь образователь образовательны 
 (рисование, ные ситуации ные ситуации ные ситуации е ситуации 
 лепка,     
 аппликация)     
5 Музыкальная 2 2 2 2 музыкальных 
 деятельность музыкальных музыкальных музыкальных занятия 
  занятия занятия занятия  
6 Чтение 1образовател 1образовател 1образовател 1образовательн 
 художественной ьная ьная ьная ая ситуация в 2 
 литературы ситуация в 2 ситуация в 2 ситуация в 2 недели 
  недели недели недели  



 

 

 
Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 
Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 
При организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 
контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 
спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются 
с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. 
Хозяйствующим субъектом обеспечивается присутствие медицинских работников на 
спортивных соревнованиях. 

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. 
 

Схема распределения образовательной деятельности 
(холодный период года) 

Старшая группа компенсирующей направленности 
Дни недели 
 
 
Группа 

 

Время Виды 
деятельности 

Образовательные 
области 

Понедельник 9.00-9.20 
 

Познавательно – 
исследовательская 
(математическое и сенсорное 
развитие) 

«Познавательное развитие» 
(математическое и сенсорное 
развитие) 

9.30-9.55 
 

Изобразительная деятельность «Художественно – эстетическое 
развитие» (лепка) 

16.00-
16.25 
 

Двигательная 
 

«Физическое развитие» 
(физическая культура ЧДА на 
улице) 

Вторник 9.00-9.20   
 

Коммуникативная, 
Коррекционная работа (для 
детей с ОВЗ) 

«Речевое развитие» 
 (развитие речи)  
логопедическое занятие 

9.30-9.55 
 

Музыкальная деятельность «Художественно – эстетическое 
развитие» 
(музыка) 

16.00 – 
16.25 

Изобразительная  деятельность «Художественно – эстетическое 
развитие» (рисование) 

Среда 9.00-9.20   
 

Познавательно – 
исследовательская (познание 
предметного и соц. мира, 
безопасного поведения) 

«Социально – коммуникативное 
развитие» «Познавательное 
развитие» (социальный мир, 
природный мир) 

9.30-9.55 
 

Коммуникативная деятельность  «Речевое развитие» (речевое 
развитие) 

15.40-
16.00 

Двигательная «Физическое развитие» 
(физическая культура) 



 

 

Четверг 9.00-9.20 
 

Коммуникативная, 
Коррекционная работа (для 
детей с ОВЗ) 

«Речевое развитие» 
 (развитие речи)  
логопедическое занятие 

10.10 – 
10.35  

Двигательная 
 

«Физическое развитие» 
(физическая культура) 

15.40-
16.05 
 

Изобразительная деятельность «Художественно – эстетическое 
развитие» (аппликация/ 
конструирование) 

Пятница 
 

9.00-9.20 
 

Музыкальная деятельность «Художественно – эстетическое 
развитие» (музыка) 

9.30-9.55 
 

Коммуникативная деятельность 
/ Восприятие художественной 
литературы 

«Речевое развитие» (подготовка к 
обучению грамоте)/ «Социально 
– коммуникативное развитие» 
(чтение художественной 
литературы) 

Подготовительная группа компенсирующей направленности 

Дни недели 
 
Группа 

 

Время Виды 
деятельности 

Образовательные 
области 

Понедельни
к 

9.00-9.30 
 

Коммуникативная деятельность  «Речевое развитие» (подготовка 
к обучению грамоте) 

9.55-10.25 Двигательная «Физическое развитие» 
(физическая культура) 

10.35-11-
05 

Изобразительная  деятельность «Художественно – эстетическое 
развитие» (рисование) 

Вторник 9.00-9.30 
 

Коммуникативная, 
Коррекционная работа (для 
детей с ОВЗ) 

«Речевое развитие» 
 (развитие речи)  
логопедическое занятие 

9.40-10.10 
 

Познавательно – 
исследовательская 
(математическое и сенсорное 
развитие) 

«Познавательное развитие» 
(математическое и сенсорное 
развитие) 

10.20.-
10.50 
 

Музыкальная деятельность «Художественно – эстетическое 
развитие» (музыка) 

Среда 9.00-9.30 Познавательно – 
исследовательская (познание 
предметного и соц. мира, 
безопасного поведения)/ 
Восприятие художественной 
литературы 

«Социально – коммуникативное 
развитие» «Познавательное 
развитие» (социальный мир, 
природный мир)/ «Социально – 
коммуникативное развитие» 
(чтение художественной 
литературы) 

9.40-10.10 
 

Изобразительная деятельность «Художественно – эстетическое 
развитие» (лепка) 

16.15.-
16.45 

Двигательная 
 

«Физическое развитие» 
(физическая культура) 

Четверг 9.00-9.30 
 

Коммуникативная, 
Коррекционная работа (для 
детей с ОВЗ) 

«Речевое развитие» 
 (развитие речи)  
логопедическое занятие 



 

 

 
Схема распределения образовательной деятельности 

(теплый период года) 
Старшая группа компенсирующей направленности 

 
 

 
Дни недели 
 
 
Группа 

 

Время Виды 
деятельности 

Образовательные 
области 

Понедельник 9.00-9.20 
 

Изобразительная деятельность «Художественно – эстетическое 
развитие» (рисование) 

16.00-
16.25 
 

Двигательная 
 

«Физическое развитие» 
(физическая культура ЧДА на 
улице) 

Вторник 9.30-9.55 
 

Музыкальная деятельность «Художественно – эстетическое 
развитие» 
(музыка) 

Среда 9.00-9.20   
 

Восприятие художественной 
литературы 

«Социально – коммуникативное 
развитие» (чтение 
художественной литературы) 

15.40-
16.00 

Двигательная «Физическое развитие» 
(физическая культура) 

Четверг 9.00-9.20 
 

Изобразительная деятельность «Художественно – эстетическое 
развитие» (конструирование) 

9.40-10.10  
 

Познавательно – 
исследовательская 
(математическое и сенсорное 
развитие) 

«Познавательное развитие» 
(математическое и сенсорное 
развитие) 

10.20.-
10.50 
 

Двигательная 
 

«Физическое развитие» 
(физическая культура ЧДА на 
улице) 

Пятница 
 

9.00-9.30 
 

Коммуникативная деятельность 
/ Познавательно – 
исследовательская (познание 
предметного и соц. мира, 
безопасного поведения) 

«Речевое развитие» (речевое 
развитие)/ «Социально – 
коммуникативное развитие» 
«Познавательное развитие» 
(социальный мир, природный 
мир 

9.40-10.10 
 

Музыкальная деятельность «Художественно – эстетическое 
развитие» (музыка) 

 10.20.-
10.50 
 

Изобразительная деятельность «Художественно – эстетическое 
развитие» (аппликация/ 
конструирование) 



 

 

10.10 – 
10.35  

Двигательная 
 

«Физическое развитие» 
(физическая культура) 

Пятница 
 

9.00-9.20 
 

Музыкальная деятельность «Художественно – эстетическое 
развитие» (музыка) 

Подготовительная группа компенсирующей направленности 
Дни недели 
 
Группа 

 

Время Виды 
деятельности 

Образовательные 
области 

Понедельни
к 

9.00-9.30 
 

Изобразительная  
деятельность 

«Художественно – эстетическое 
развитие» (рисование) 

9.55-10.25 Двигательная «Физическое развитие» 
(физическая культура) 

Вторник 10.20.-10.50 
 

Музыкальная деятельность «Художественно – эстетическое 
развитие» (музыка) 

Среда 9.00-9.30 Восприятие 
художественной 
литературы 

«Социально – коммуникативное 
развитие» (чтение 
художественной литературы) 

16.15.-16.45 Двигательная 
 

«Физическое развитие» 
(физическая культура) 

Четверг 10.20.-10.50 
 

Двигательная 
 

«Физическое развитие» 
(физическая культура ЧДА на 
улице) 

Пятница 
 

9.00-9.30 
 

Изобразительная 
деятельность 

«Художественно – эстетическое 
развитие» (конструирование) 

9.40-10.10 
 

Музыкальная деятельность «Художественно – эстетическое 
развитие» (музыка)  

 
Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности в Количество форм образовательной деятельности и 
режимных моментах культурных практик в неделю 
 Младшая Средняя Старшая Подготовит 
 группа группа группа ельная 
    группа 
Общение     
Ситуации общения воспитателя с детьми и ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
накопления положительного социально-     
эмоционального опыта     
Беседы и разговоры с детьми по их ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
интересам     



 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- ежедневно ежедневно 3 раза в 3 раза в 
ролевая, режиссерская, игра-   неделю неделю 
драматизация, строительно-     
конструктивные игры)     
Совместная игра воспитателя и детей 2 раза в 3 раза в 2 раза в 2 раза в 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- неделю неделю неделю неделю 
драматизация, строительно-     
конструктивные игры)     
Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 
 недели недели недели недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 
 недели недели недели недели 
Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
     
Познавательная и исследовательская деятельность    
Сенсорный игровой и интеллектуальный 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 
тренинг («Школа мышления»). недели недели недели недели 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 
числе, экологической направленности) недели недели недели недели 
Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
Детей     
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 1 раз в 1 раз в 1 раз в 
 недели неделю неделю неделю 
Творческая мастерская (рисование, лепка, 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 
художественный труд по интересам) неделю неделю неделю неделю 
Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд    
     
Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
подгруппами)     
Трудовые поручения (общий и - 1 раз в 1 раз в 2 1 раз в 2 
совместный труд)  неделю недели недели 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 
 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты  
Распределение времени в течение 
дня  

     
 Младшая Средняя группа Старшая Подготовительн 
 группа  группа ая группа 
Игры, общение, От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин 
деятельность по     
интересам во время     
утреннего приема     
Самостоятельные игры в 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 



 

 

1-й половине дня (до     
НОД)     
Подготовка к прогулке, От 60 мин до От 60 мин до От 60 мин до От 60 мин до 
самостоятельная 1ч.30 мин. 1ч 30 мин. 1ч.40 мин. 1 ч. 40 мин 
деятельность на прогулке     
Самостоятельные игры, 40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 
досуги, общение и     
деятельность по     
интересам во 2-й     
половине дня     
Подготовка к прогулке, От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 
самостоятельная     
деятельность на прогулке     
Игры перед уходом От 15 мин От 15 мин От 15 мин От 15 мин 
домой до 50 мин до 50 мин до 50 мин до 50 мин 

 

Календарный учебный график  
Продолжительность учебного года Сентябрь - август 
Летний оздоровительный период Июнь - август 
Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 
Выходные дни Суббота, воскресенье, государственные 

праздничные дни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Комплексно – тематический план  
Месяц Неделя Название темы 
Сентябрь 1 Детский сад. 

2 Ранняя осень 
3 Игрушки. 
4 Овощи 

Октябрь 1 Фрукты и ягоды 
2 Хлеб 
3 Деревья 
4 Домашние птицы 
5 Домашние животные 

Ноябрь 1 Поздняя осень. Труд людей осенью 

2 Звери средней полосы 
3 Звери средней полосы 
4 Зимующие птицы 

Декабрь 1 Зима  
2 Одежда, обувь, головные уборы 
3 Зимние забавы 
4 Новый год 

5 Дикие звери севера и юга 

Январь 1 Новогодние каникулы 
2 Посуда. 
3 Транспорт  
4 Транспорт  

Февраль 1 Человек. Части тела 
2 Семья  
3 День Защитника Отечества 

Март 1 Ранняя весна. 
2 8 Марта 

3 Перелётные птицы 
4 Профессии  

Апрель 1 Наш город, дом 
2 День космонавтики 
3 Мебель  
4 Поздняя весна. Труд людей весной 

Май 1 День Победы 
2 Насекомые 
3 Цветы  
4 Скоро лето 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 45 

на 2023 - 2024 уч.гг. 
№ Наименование мероприятия участвующие 

дошкольные 
группы 

Сроки Ответственные 

Сентябрь 
1 

Музыкальный праздник «День 
Знаний» 

Все возрастные 
группы 

1 сентября Муз. 
Руководитель, 
воспитатели 

2 Развлечение «Мы дружно в 
садике живем» ко 

Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Все возрастные 
группы 

3 сентября Воспитатели 

3 Квест «День Бородинского 
сражения» 

 

Старшие- 
подготовительные 

группы 

7 сентября Инструктор по 
физ.культуре, 
воспитатели 

4 Социальная акция 
«Международный день 

распространения грамотности» 

Старшие- 
подготовительные 

группы 

8 сентября Воспитатели 

5 Благотворительная ярмарка 
«Белый цветок» 

 
Все возрастные 

группы 

 
12 сентября 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

6 
Праздник «День воспитателя и 
всех дошкольных работников» 

Все возрастные 
группы 

27 сентября Муз. 
Руководитель, 
воспитатели 

Октябрь 
7 Гость группы «Международный 

день пожилых людей» 
Все возрастные 

группы 
1 октября воспитатели 

8 Совместные музыкальные 
мероприятия с ГБУК 

«Белгородская государственная 
филармония» ко «Дню музыки»  

Старшие- 
подготовительные 

группы 

3 октября Муз. 
Руководитель, 
воспитатели 

9 Совместные музыкальные 
мероприятия с Детской школой 

Искусств ко «Дню музыки» 

Младшие – 
средние группы 

3 октября Муз. 
Руководитель, 
воспитатели 

10 Социальная акция «День 
защиты животных» 

Все возрастные 
группы 

4 октября воспитатели 

11 Экскурсия в школу/Гость 
группы «День учителя» 

Подготовительные 
группы 

5 октября воспитатели 

12 Социальная акция «День 
улыбки» 

Все возрастные 
группы 

6 октября Педагог - 
психолог 

13 
Спортивное соревнование «День 

флага Белгородской области» 

Все возрастные 
группы 

14 октября Инструктор по 
физ.культуре, 
воспитатели 

14 Социальная акция «День отца в 
России 

Все возрастные 
группы 

16 октября воспитатели 

15 Конкурс - выставка совместного 
творчества «Краски осени» 

Все возрастные 
группы 

18 октября Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 



 

 

16 
Музыкальный праздник 

«Осенины» 

Все возрастные 
группы 

25 - 27 октября Муз. 
Руководитель, 
воспитатели 

17 Детские проекты 
«Международный день 

анимации» 

Старшие- 
подготовительные 

группы 

28 октября воспитатели 

Ноябрь 
18 Клубный час «День народного 

единства» 
Все возрастные 

группы 
1-4 ноября Воспитатели 

19 Викторины «День сотрудника 
внутренних дел Российской 

федерации» 

Старшие- 
подготовительные 

группы 

10 ноября Воспитатели 

20 Выставка родительского 
творчества «Золотые руки 

мамы» 

Все возрастные 
группы 

25-26 ноября Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

21 
Концертная программа «Сердце 

матери лучше солнца греет» 

Все возрастные 
группы 

27 ноября Муз. 
Руководитель, 
воспитатели 

22 Творческие мастерские «День 
Государственного герба 
Российской Федерации» 

Все возрастные 
группы 

28 -30 ноября Воспитатели 

Декабрь 
23 Социальная акция 

«Международный день 
инвалидов» 

Старшие- 
подготовительные 

группы 

1-2 декабря Воспитатели 

24 Совместные познавательные 
мероприятия с ГБУК 

Белгородским 
государственным историко- 

художественным музеем- 
диорамой «Курская битва. 

Белгородское направление» ко 
«Дню неизвестного солдата» 

Старшие- 
подготовительные 

группы 

3 – 4 декабря Воспитатели 

25 Творческие мастерские «День 
добровольца (волонтера) в 

России» 

Все возрастные 
группы 

5 декабря Воспитатели 

26 Совместные познавательные 
мероприятия с Белгородским 

Государственным 
художественным музеем ко 

«Дню художника» 

Все возрастные 
группы 

8 декабря Воспитатели 

27 Патриотическая акция «День 
Героев Отечества» 

Все возрастные 
группы 

9 декабря Воспитатели 

28 
Викторины «День Конституции 

Российской Федерации» 

Старшие- 
подготовительные 

группы 

12 декабря Воспитатели 

29 
Конкурс - выставка 

«Новогодний хоровод»  
 

Все возрастные 
группы 

15-19 декабря Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

30 Музыкальный праздник «Новый Все возрастные 20-30 декабря Муз. 



 

 

год стучится в двери» группы Руководитель, 
воспитатели 

Январь 
31 Социальная акция «День 

«спасибо» 
Все возрастные 

группы 
11 января Педагог - 

психолог 
32 Музыкальное развлечение 

«Щедрый вечер» 
Все возрастные 

группы 
13-14 января Муз. 

Руководитель, 
воспитатели 

33 Спортивное развлечение 
«Зимние олимпийские игры» 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

20 января Инструктор по 
физ.культуре, 
воспитатели 

34 Патриотическая акция «День 
полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 
блокады» 

Старшие- 
подготовительные 

группы 

26 - 27 января Воспитатели 

35 Конкурс «Снежные чудеса» 
(постройки и украшение 
участков из снега и льда) 

Все возрастные 
группы 

30 января Воспитатели 

Февраль 
36 Патриотическая акция 

«Сталинградская битва – День 
воинской славы России» 

 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

2 февраля Воспитатели 

37 Детские проекты и 
исследования «День российской 

науки» 

Все возрастные 
группы 

8 февраля Воспитатели 

38 
Экологическая акция «День 

орнитолога» 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

19 февраля Воспитатели 

39 

Выставка родительского 
творчества «Папина мастерская» 

Все возрастные 
группы 

 16-19 февраля Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

40 
Викторины «Международный 

день родного языка» 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

21 февраля Воспитатели 

41 Музыкально – спортивный 
праздник с папами «Будем в 

армии служить и Россией 
дорожить!» 

Все возрастные 
группы 

20 -23 февраля Инструктор по 
физ.культуре, 
воспитатели 

Март 
42 

Конкурс – выставка поделок 
«Для мамочки»  

Все возрастные 
группы 

1-6 марта Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

43 Утренники, посвященные 
Международному женскому 

дню 8 Марта «Каждый по 
своему маму поздравит» 

Все возрастные 
группы 

6-8 марта Муз. 
Руководитель, 
воспитатели 

44 
Развлечение «Весну встречаем» 

Все возрастные 
группы 

8-9 марта Воспитатели 

45 Конкурсно - развлекательная Все возрастные 9-10 марта Муз. 



 

 

программа: «Как на масленой 
неделе…» 

группы Руководитель, 
воспитатели 

46 Патриотическая акция «День 
воссоединения Крыма с 

Россией» 

Старшие- 
подготовительные 

группы 

18 марта Воспитатели 

47 Совместные познавательные 
мероприятия с Детской 

библиотекой А. Лиханова ко 
«Дню поэзии» 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

21 марта Воспитатели 

48 Совместные познавательные 
мероприятия с Белгородским 

государственным театром  кукол 
ко «Дню театра» 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

27 марта Воспитатели 

Апрель 
49 Социальная акция «Всемирный 

день распространения 
информации о проблеме 

аутизма» 

Старшие- 
подготовительные 

группы 

2 апреля Воспитатели 

50 Спортивное развлечение «В 
здоровом теле, здоровый дух» 

ко «Дню здоровья» 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

7 апреля Инструктор по 
физ.культуре, 
воспитатели 

51 Книжно – иллюстративная фото 
– выставка «Они сражались за 

Родину» 

Старшие- 
подготовительные 

группы 

10 апреля Воспитатели 

52 Спортивное соревнование ко 
Дню космонавтики «Мы к 
звездам проложили путь»  

Старшие- 
подготовительные 

группы 

12 апреля Инструктор по 
физ.культуре, 
воспитатели 

53 
Конкурс - выставка детско-
родительского творчества 

«Пасхальная весна» 

Все возрастные 
группы 

12-20 апреля Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

54 Экологическая акция 
«Всемирный день Земли» 

Все возрастные 
группы 

22 апреля Воспитатели 

55 Социальная акция 
«Международный день танца» 

Все возрастные 
группы 

29 апреля Воспитатели 

56 Гость группы «День пожарной 
охраны» 

Все возрастные 
группы 

30 апреля Воспитатели 

Май 
57 Социальная акция «Праздник 

Весны и Труда» 
Все возрастные 

группы 
1 -2 мая Воспитатели 

58 Конкурс чтецов «Строки, 
опаленные войной…» 

Все возрастные 
группы 

5-7 мая Воспитатели 

59 Конкурс - выставка детских 
творческих работ «Этих дней не 

смолкнет слава!» 
Все возрастные 

группы 

5-7 мая Воспитатели 

60 Тур выходного дня в музей – 
диораму «Курская битва. 

Белгородское направление» 
Все возрастные 

группы 

5-7 мая Воспитатели 

61 
Музыкальный праздник «День 

Великой Победы!» 

Все возрастные 
группы 

7-9 мая Муз. 
Руководитель, 
воспитатели 

62 Патриотические акции «Окна Все возрастные 7-9 мая Воспитатели 



 

 

Победы», «Волна памяти», 
«Бессмертный полк» 

группы 

63 Совместные познавательные 
мероприятия с Белгородским 
государственным историко- 

краеведческим музеем ко «Дню 
музеев» 

Все возрастные 
группы 

18 мая Воспитатели 

64 Социальная акция «День 
детских общественных 
организаций России» 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

19 мая Воспитатели 

65 Викторины, квесты «День 
славянской письменности и 

культуры» 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

24 мая Воспитатели 

66 Выставка детских рисунков 
«Мой любимый детский сад!» 

Подготовительные 
группы 

25-27 мая Воспитатели 

67 
Выпускной праздничный вечер 

«До свидания детский сад» 

Подготовительные 
группы 

27-30 мая Муз. 
Руководитель, 
воспитатели 

Июнь 
68 

Музыкальный фестиваль «День 
защиты детей» 

Все возрастные 
группы 

1 июня Муз. 
Руководитель, 
воспитатели 

69 Экологическая акция «День 
эколога» 

Все возрастные 
группы 

5 июня Воспитатели 

70 Совместные познавательные 
мероприятия с Белгородским 

государственным литературным 
музеем ко «Дню русского языка, 

дню рождения А.С.Пушкина» 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

6 июня Воспитатели 

71 Развлечение «Русская береза» ко 
«Дню Святой Троицы» 

Все возрастные 
группы 

7 июня Воспитатели 

72 Конкурс рисунков на асфальте 
«День друзей» 

Все возрастные 
группы 

9 июня Педагог - 
психолог 

73 
Спортивный праздник «День 

России» 

Все возрастные 
группы 

12 июня Инструктор по 
физ.культуре, 
воспитатели 

74 Конкурс детского рисунка 
«Прохоровское сражение 
глазами ребенка 21 века» 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

15 июня Воспитатели 

75 Патриотическая акция «День 
памяти и скорби» 

Все возрастные 
группы 

7 июня Воспитатели 

76 
Гость группы «День 

медицинского работника» 

Все возрастные 
группы 

Третье 
воскресенье 

июня 

Воспитатели 

Июль 
77 Развлечение «Страна правил 

дорожного движения» ко «Дню 
ГАИ (ГИБДД МВД РФ)» 

Все возрастные 
группы 

3 июля Инструктор по 
физ.культуре, 
воспитатели 

78 Семейное развлечение «День 
семьи, любви и верности» 

Все возрастные 
группы 

8 июля Воспитатели 

79 Музыкальный праздник, 
посвященный «Дню 

Все возрастные 
группы 

12 июля Муз. 
Руководитель, 



 

 

Прохоровского поля – Третьего 
ратного поля России» 

 

воспитатели 

80 
Шахматный турнир 

«Международный день шахмат» 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

20 июля Инструктор по 
физ.культуре, 
воспитатели 

81 
Патриотическая акция «День 

Военно-морского флота» 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

30 июля Воспитатели 

Август 
82 

Патриотическая акция «День 
Воздушно-десантных войск» 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

2 августа Воспитатели 

83 Музыкальный праздник, 
посвященный «Дню 

освобождения Белгорода от 
немецко-фашистских 

захватчиков» 

Все возрастные 
группы 

4-5 августа Муз. 
Руководитель, 
воспитатели 

84 Спортивное развлечение «Чтобы 
быть всегда здоровым - 

закаляйся!» ко «Дню 
физкультурника» 

Все возрастные 
группы 

11 августа Инструктор по 
физ.культуре, 
воспитатели 

85 Конкурс построек из песка 
«Песочные фантазии» ко «Деню 

строителя» 

Все возрастные 
группы 

13 августа Воспитатели 

86 
Цикл бесед «Курская битва 

глазами художника» 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

17 августа Воспитатели 

87 
Фото – кросс «Помним, чтим, 

гордимся» 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

20 августа Воспитатели 

88 Творческая мастерская, «День 
Государственного флага 
Российской Федерации» 

Младшие, средние 
группы 

22 августа Воспитатели 

89 Развлечение «День 
Государственного флага 
Российской Федерации» 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

22 августа Воспитатели 

90 Социальная акция «День 
российского кино» 

Все возрастные 
группы 

27 августа Воспитатели 

 


