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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Борисовский детский сад «Ягодка» п. Борисовка (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 (ФАОП ДО) 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 № 1022, зарегистрировано в Минюсте 

России 27.01.2023 № 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 
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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»;  

‒ 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 30.04.2020 г. № 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 творчества»;  

‒ 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 «Борисовский детский сад «Ягодка»;  

‒ Программа развития МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка». 

 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 «Борисовский детский сад «Ягодка», 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; 
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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).  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в 

социум.  

Программакоррекционно-развивающейработы:  

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 парциальная программа «Алгоритмика» для детей 

старшего дошкольного возраста (6–7 лет).https://disk.yandex.ru/i/ndHeN6wr_Goj-

Q(Образовательная область «Познавательное 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. 

https://disk.yandex.ru/i/ndHeN6wr_Goj-Q
https://disk.yandex.ru/i/ndHeN6wr_Goj-Q
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Система оценивания качества реализации Программы направлена в первую очередь на 

оценивание созданных в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» условий внутри 

образовательного процесса.  

Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ОВЗ (ТНР).  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 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 ТНР 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 ТНР, 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 ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к построению Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

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

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

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

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
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и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

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

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

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

фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

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

зима) и части суток (день и ночь); 

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

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

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

мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

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

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического 

работника. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР  

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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; 
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14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

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

пользования. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения  освоения Программы  
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 
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7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 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 
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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). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с 

ТНР 

 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители).  

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 «Борисовский детский сад 

«Ягодка»; 

‒ климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом.  

Географическое месторасположение 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» является звеном муниципальной 

системы образования Борисовского района Белгородской области, 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. Функционирует с 1988 года. Расположено на окраине живописного поселка 

Борисовка Борисовского района Белгородской области. Дошкольное учреждение 

находится в непосредственной близости от заповедника «Белогорье», что позволяет тесно 

сотрудничать. 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» расположено в поселка Борисовка в 

типовом 2-х этажном отдельно стоящем здании по адресу: п. Борисовка, ул. Мира 1.  

Режим жизнедеятельности МБДОУ 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.   

Режим работы – пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00.  

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.  
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Срок освоения программ – от 2 месяцев до 8 лет в зависимости от времени 

зачисления ребенка в группу.  

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).   

Характеристика социокультурной среды 

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников – 

русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях поселка. Реализация данного 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Белгородчины и Борисовского района. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях.   

Характеристика контингента обучающихся 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» функционирует 6 возрастных групп. 3 

комбинированные и 3 общеразвивающие. На момент написания Программы в ДОУ 

воспитываются дети с ОВЗ и ребенок инвалид. В штате Средняя численность 120 

воспитанников от 1,5 до 8 лет. В детском саду трудятся 18 педагогов, всего в штате 35 

сотрудников. Функционирует Консультационный центр. Здание типовое двухэтажное, 

капитально отремонтировано в 2020 году. Имеется 6 групповых ячеек, музыкально-

спортивный зал. Соблюдены все требования безопасности. 

 

1.3.1. Особенности развития детей с ТНР 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи 

всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

Тяжелые нарушения речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 

грамматики.  

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;  
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- 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 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 
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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 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 
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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). Дети 4-5лет 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.  
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 ТНР.  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. 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.  
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Четвертый уровень речевого развития 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 ТНР 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, 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:  

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].  

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. 
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Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла 

слова, называют фонематическим.  

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.  

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).  

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.  
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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.   

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.   
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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.   

Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства 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 ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- 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 детей с ТНР, 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 детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

 

1.4. Развивающие оценивающие качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности 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. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности с 

обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП 

ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе 

образовательной деятельности. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО 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 обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОО должны 

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

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

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 ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со 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; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, 
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региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

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

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне ДОО 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 ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО 

для обучающихся с ТНР. Именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, 

что 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 

семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 



29 

 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

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. 

Вариативная часть Программы отражает приоритетные направления развития 

дошкольного образования Белгородской области и представлена парциальными 

образовательными программами дошкольного образования, выбранными участниками 

образовательных отношений. Вариативная часть представлена парциальными 

программами: 

- «Здравствуй, мир Белогорья»: программно-методическое пособие по 

познавательному развитию детей дошкольного возраста /под ред. А. А. Бучек, Л. В. Серых, 

О. В. Пастюк. – 2 изд. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021. – 299 с. 

https://ds1urazovo.my1.ru/assets/zdravstvuj-mir-belogorya-1.pdf 

- парциальная программа по информатике «Алгоритмика» для детей старшего 

дошкольного возраста (6–7 лет).https://disk.yandex.ru/i/ndHeN6wr_Goj-Q 

Парциальная образовательная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» 

направлена на познавательное развитие ребенка на основе социокультурных 

традиций Белгородской области с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. Особенностью программы является 

включение модуля «Медицина Белогорья», направленного на раннее знакомство детей 

дошкольного возраста с медицинскими профессиями. Содержанием парциальной 

программы можно углубить и дополнить образовательные области социально-

коммуникативное и познавательное развитие. 

Цель программы: 

обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности 

и познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

ознакомление дошкольников с медицинскими профессиями, лучшими 

врачами Белогорья, ранняя профессиональная ориентация старших дошкольников; 

развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Базовые идеи программы: 

Социокультурные ценности не могут быть переданы напрямую через 

воспитательное мероприятие, для освоения социокультурного опыта ребенку 

необходимо соответствующее переживание, ощущение сопричастности. Культура 

народа, преданность Отчизне, гордость за свою страну не транслируется посредством 

https://ds1urazovo.my1.ru/assets/zdravstvuj-mir-belogorya-1.pdf
https://disk.yandex.ru/i/ndHeN6wr_Goj-Q
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педагогических воздействий, требуется кропотливая тонкая работа по «выращиванию» 

патриотических чувств. Истоки высших человеческих эмоций такие, как любовь к Родине, 

«лежат в переживаниях раннего детства» (А.В. Запорожец). Познавательное развитие 

дошкольника неотделимо от чувственного. В познавательном процессе когнитивный, 

аффективный и деятельностный компоненты тесно переплетены и составляют единое 

целое: представления ребенка как элементы наглядно-образного мышления, яркие и 

насыщенные, часто трудно вербализируются, т.к. формируются в большей степени за счет 

непроизвольных процессов. В связи с выше указанным, ознакомление детей с малой 

Родиной, направленное на становления основ гражданской идентичности и патриотизма, 

целесообразно выстраивать как приобщение ребенка к социокультурным ценностям семьи, 

общества и государства посредством формирования и развития событийной общности 

детей и взрослых (В.В. Голоденко, 2015). 

В основе разработки парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 

субъектно-событийный подход (С.Л. Рубенштейн, В.А. Петровский, В.И. Слободчиков), 

лежащий в основе проектирования образовательной детско- 

взрослой общности или событийной общности. 

Углубление содержания образования согласуется с расширением сферы 

жизнедеятельности ребенка.  

К трем годам дети обнаруживают стремление к отделению от взрослого 

(«Я сам!»), подражая взрослому. На протяжении дошкольного возраста характер 

подражания меняется: от подражания отдельным формам поведения взрослых и 

сверстников в младшем возрасте – к осознанному усвоению культурных норм в 

предшкольный период. Дети младшего дошкольного возраста способны к эмоциональной 

отзывчивости, сопереживанию, среднего дошкольного возраста – к описанию чувств и 

переживаний. Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно и зависит от 

интереса ребенка к деятельности. Память непосредственна, непроизвольна, тесно связана 

с эмоциями. Мышление трехлетнего ребенка наглядно-действенное, поэтому для решения 

той или иной задачи ребенку необходима материальная опора (предметы для 

манипулирования). Малыши имеют потребность в движении и деятельности, при этом 

играют они пока «рядом», а не «вместе». Для детей младшего возраста характерны 

простые, неразвернутые сюжеты игр, содержащие одну или две роли. С развитием 

общения, усвоением правил взаимодействия, развитием произвольности поведения и 

воображения дошкольников их игры становятся все более сложными, а 

последовательность действий в игре начинает следовать реальной действительности. 

Мир дошкольника постепенно расширяет свои границы: от способности 

ориентироваться в своей комнате, квартире, доме малыши приходят к желанию 

узнать о своем дворе, селе или городе. Уже трехлетние дети имеют определенный запас 

представлений об окружающем мире, основанный на личном повседневном опыте. Они 

знакомы с использованием предметов быта, назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (магазин, больница, вокзал и т.д.), с некоторыми видами транспорта, с 

отдельными профессиями (врач, продавец и т.д.). 

Для детей, достигших 5-летнего возраста, характерен интерес к окружающему 

миру, стремление познать себя и другого человека как представителя общества. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. Дошкольники уже обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем мире, внимание детей становится более устойчивым. Игры дошкольников 

разнообразны, творческие проявления осознанны, с ростом произвольности освоенные 

виды деятельности выполняются все более качественно. Развивается прогностическая 

функция мышления, позволяющая ребенку предвидеть близкие и отдаленные последствия 

своих действий и поступков. Ребенок становится способным встать на позицию другого 

человека. В этот период интенсивно развиваются все познавательные процессы и 

воображение, у ребенка начинает формироваться первичный идеал для подражания («Я 
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хочу быть как …») и эстетические чувства, дети обращают внимание на красоту родного 

города (села). Дети стремятся не только к интеллектуальному, но и к личностному 

общению, к обсуждению со взрослым поведения и поступков людей с точки зрения 

нравственных норм, наблюдается готовность ребенка к сотрудничеству со взрослым в 

позиции ученика и наставника. Одновременно формируется способность дошкольника к 

саморегуляции поведения, от простого подражания ребенок приходит к сознательному 

усвоению общепринятых норм. В общении со взрослыми и со сверстниками дети 

начинают активно обмениваться впечатлениями о событиях своей жизни, при этом 

внимательно слушают и сопереживают. 

В процессе восприятия художественной литературы, музыкальных произведений и 

образцов изобразительного искусства дети обнаруживают свои предпочтения и поясняют 

выбор. Старшие дошкольники способны откликаться на те произведения искусства, в 

которых отражены понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные стояния 

персонажей. Совершенствуется и способность дошкольников ориентироваться в 

пространстве. Дошкольники начинают все активнее задавать вопросы о своей Родине. При 

педагогически грамотной организации образовательного процесса в плане ознакомления 

дошкольников с родным краем, возможности детей и их интересы могут стать основой 

подлинной субъектности и гражданской идентичности, базирующихся на переживании 

«наличия корней», защищенности, чувстве собственного достоинства и гордости за свой 

родной край. 

К семи годам дети способны отражать в игре и художественной деятельности 

достаточно сложные социальные события. Воображение детей становится богаче, 

оригинальнее и одновременно логичнее. Речь и мышление интенсивно совершенствуются, 

обеспечивая полноценное общение, богатую познавательную деятельность, планирование 

и регуляцию поведения. Исследования, экспериментирование и реализация проектов – 

естественные составляющие жизни детей предшкольного возраста. Способность к 

осуществлению выбора, осознанность и разнообразие действий, творческое отношение к 

окружающему, готовность к диалогу и сотрудничеству образуют созидательно основу 

гражданского воспитания дошкольников через совместные виды взаиморазвивающей 

образовательной деятельности. 

Базовыми принципами организации образовательного процесса в 

соответствии с парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья!» выступают 

принципы: синергизма и субъектности, культуро- и природосообразности, целостности и 

комплексности, увлекательности, активности и самостоятельности, творчества и 

продуктивности (К.В. Борчанинова, 2009), принцип гуманизма (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие личности 

и воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями всех субъектов 

образовательного процесса посредством создания и развития событийной общности детей 

и взрослых. 

Принцип субъектностив дошкольном образовании предполагает реализацию 

субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, утверждение и развитие 

субъектности дошкольника от потребности в самостоятельных действиях к реализации 

ребенка в детской деятельности; организацию образовательного процесса как события 

субъектов. 

Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в 

воспитании и социализации дошкольников, опору на культурное наследие 

Человечества (общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов малой 

Родины. 

Принцип природосообразности в воспитании дошкольников заключается в 

амплификации (обогащении) дошкольного детства и использовании при реализации 

парциальной образовательной программы педагогических форм, специфических для детей 

дошкольного возраста. 
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Принцип целостности предполагает применение системного подхода к отбору 

содержания образования в рамках парциальной программы, в целом 

требует обеспечения единства и взаимосвязи всех компонентов образовательного 

процесса. 

Принцип комплексности подразумевает реализацию системного подхода 

в организации образовательного процесса при проектировании и создании 

событийной общности детей и взрослых. 

Принцип увлекательности означает, что реализация программы ориентирована на 

поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой Родине и реализуется в 

увлекательной для ребенка форме, обеспечивая каждому дошкольнику возможность 

радостного и содержательного проживания детства. 

Принцип активности заключается в обеспечении активности и поддержке 

инициативности дошкольника в общении и деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку 

самостоятельности дошкольников в разных формах (начиная от выражения своих 

впечатлений до организации тех или иных видов детской деятельности). 

Принцип творчества означает общую направленность образовательной 

деятельности в рамках парциальной программы на творчество. 

Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и предполагает 

постепенное расширение возможностей дошкольников в самореализации через 

разнообразные продуктивные виды детской и совместной со взрослыми деятельности. 

Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и утверждает, 

что «ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, социокультурные 

впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, 

внося в нее элементы своей субкультуры, становясь субъектом разных видов 

детской деятельности» (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

на этапе завершения дошкольного детства: 

ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами 

и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) – его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни; 

понимает важность труда родителей и взрослых для общества, осознает важность 

медицинских профессий: врача, старшей медицинской сестры, фельдшера; знает лучших 

врачей Белогорья; 

обладает начальными знаниями о родной стране – ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание 

участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и 

города (поселка, села); 

владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает 

ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов; 
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проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление 

свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение 

и классификация объектов); 

овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

Образовательная область познавательное развитие углублена парциальной 

программой по информатике «Алгоритмика» для детей старшего дошкольного 

возраста (6–7 лет) 

Программа по информатике для детей старшего дошкольного возраста, 

разработанная международной школой математики и программирования «Алгоритмика», 

формирует и развивает у детей цифровые навыки будущего за счет использования 

цифровой интерактивной среды в организации образовательного процесса. При этом в 

программе учитываются особенности восприятия, познания, мышления, памяти детей в 

зависимости от их возраста, темпа развития и других индивидуальных различий. 

Первые ступени обучения являются фундаментом для дальнейшего образования. 

На данном этапе начинается формирование навыков будущего, необходимых для жизни и 

работы в современном технологичном обществе. В связи с этим программа для детей 

старшего дошкольного возраста по информатике, предложенная «Алгоритмикой», во 

многом нацелена на развитие базовых навыков программирования, последовательного и 

системного мышления, умения находить причинно-следственные связи. Воспитанники 

реализуют совместные проекты (разработка игр, участие в соревнованиях), в рамках 

которых они учатся навыкам командного взаимодействия. Кроме того, создание таких 

проектов и решение нестандартных творческих задач, презентация своих работ перед 

воспитанниками формируют навыки коммуникации и креативного мышления. Все это 

готовит ребенка не только к настоящему, но и к будущему в обществе цифровой 

экономики. 

Цели программы: 

развить у обучающихся интерес к информационным технологиям, направить его в 

полезное русло во время занятий; 

познакомить обучающихся с интерактивной средой программирования Scratch, 

ввести основные понятия для работы с алгоритмами во время занятий. 

Задачи программы: 

Инструментом выполнения поставленных целей служат следующие задачи: 

1. Образовательные: 

формирование и развитие графических навыков и умений; 

формирование и развитие навыков счета и знакомство с понятием числа; 

формирование геометрических понятий и отношений; 

формирование и развитие пространственных и временных представлений; 

формирование и развитие основ конструирования и моделирования; 

формирование и развитие навыков проектной деятельности; 

формирование и развитие навыка работы с планшетным компьютером; 

формирование и развитие навыка создания мультимедийных объектов; 

формирование алгоритмического понятийного аппарата (исполнитель, алгоритм, 

программа, цикл и др.); 

знакомство с основами программирования в визуальной среде; 

знакомство с виртуальной средой программирования через приложение Scratch 

(среда свободного программирования). 

2. Развивающие: 

развитие основ игровой деятельности; 

развитие мыслительных операций (анализ, синтез, классификация, сравнение, 
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обобщение, абстрагирование, сериация); 

развитие познавательных интересов; 

развитие интеллектуальных способностей и раскрытие внутреннего потенциала; 

развитие интереса к предмету; 

развитие правильной, точной, лаконичной речи. 

3. Воспитательные: 

воспитание трудолюбия, дисциплинированности, сосредоточенности, 

аккуратности; 

воспитание воли, терпения, настойчивости; 

воспитание культуры общения, поведения, коммуникабельности, сострадания, 

коллективизма и чувства товарищества. 

Базовые принципы организации образовательного процесса в соответствии с 

парциальной программой «Алгоритмика для дошкольников»  

Программа основывается на общедидактических принципах: воспитывающей и 

развивающей направленности знаний; постепенном и постоянном усложнении материала; 

наглядности; связи теории с практикой; результативности; интегративного характера всех 

аспектов развития личности ребенка: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных; взаимодействии всех субъектов образовательного процесса — детей и 

взрослых. 

Учитывая сказанное выше, необходимо отметить, что принципы, лежащие в основе 

формирования программы, тесно переплетаются с подходами к ее реализации, среди 

которых следует отметить такие, как: 

- личностно-ориентированный подход — подход, акцентирующий внимание 

на организации познавательной деятельности воспитанника с учетом его индивидуальных 

особенностей интеллектуального развития; 

- системно-деятельностный подход — подход, основанный на организации 

различных видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, конструктивной и т. д.; 

- модульный подход — возможность интеграции различных образовательных 

областей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей; 

- индивидуальный подход — подход, предусматривающий организацию 

обучения на основе глубокого знания и учета индивидуальных особенностей ребенка, 

создания условий для активной познавательной деятельности всех детей группы и 

каждого ребенка в отдельности; 

- дифференцированный подход — подход,  учитывающий возможности 

каждого воспитанника и основанный на создании разнообразных условий обучения для 

различных групп в целях учета индивидуально-психологических особенностей детей. 

На занятиях в рамках реализации парциальной программы для достижения целей 

используются различные методы обучения: объяснительно-иллюстративный метод, метод 

игры, метод программированного обучения, метод проектов. 

 Объяснительно-иллюстративный метод используется при ознакомлении 

обучающихся с новым теоретическим материалом, формировании у них первоначальных 

умений работы с компьютером, программными средствами, при выработке навыков 

работы с интерактивным оборудованием. Использование метода игры соответствует 

ведущей деятельности детей старшего дошкольного возраста и позволяет осуществлять 

закрепление материала через игру. Метод программированного обучения заключается в 

использовании обучающих программ. Метод проектов специально организованный 

взрослым и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся 

созданием творческого продукта; совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий детей с 

обязательной презентацией этих результатов. Результатом проекта может стать игра, 

мультипликационная история, интерактивный мультфильм. 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы 

Образовательные результаты: 

сформирован навык работы с планшетным компьютером; 

сформированы знания об интерфейсе виртуальной среды ScratchJr; 

усвоен базовый понятийный аппарат (число, алгоритм, программа, цикл, 

исполнитель, блок-схема и т. д.); 

развиты базовые графические навыки и умения; 

сформирован навык счета; 

развиты пространственные и временные представления; 

сформирован и развит на базовом уровне навык конструирования и моделирования; 

развиты базовые навыки программирования в визуальной среде; 

сформирован и развит навык осуществления проектной деятельности; 

сформирован навык создания простых мультимедийных объектов при помощи 

визуальной среды программирования ScratchJr. 

Развивающие результаты: 

создана база для развития мыслительных операций (анализ, синтез, классификация, 

сравнение, обобщение, абстрагирование, сериация); 

сформирован познавательный интерес и интерес к предмету; 

заложены основы развития интеллектуальных способностей и 

раскрытия внутреннего потенциала; 

ребенок владеет навыками правильной, точной, лаконичной речи. 

Воспитательные результаты выражены в формировании основ 

следующих характеристик: 

трудолюбие, дисциплинированность, сосредоточенность; 

сила воли, терпение, настойчивость; 

коммуникабельность, сострадание, коллективизм и товарищество. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методическихп особий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных 

программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 
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образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) 

на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной 

среды, вт.ч. развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей, обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, 

местом расположения ДОО, педагогическим коллективом ДОО. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие ребёнка с ТНР  

 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

инравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работникоми другими детьми; деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

 

2.1.1.1. 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"). 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение 

с другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит 

их обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - 

не такой", выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и 

величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх 

обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых 

поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают 

обучающихся использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

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

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" должны стать родители (законные 

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

ТНР. 

 

2.1.1.2. 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 
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обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется 

работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится 

предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 

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

и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.1.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 
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В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

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

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

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 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 
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организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

 

2.1.2. Познавательное развитие ребёнка 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. 

 

2.1.2.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Познавательное развитие" по следующим разделам:  

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, 

когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить 

разрезные картинки. В этом случае детям предлагают 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 со педагогическим 

работником и другими детьми. 
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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?"). 

 

2.1.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

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

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в 

форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у 

обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и 

трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

 

2.1.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 
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обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие ребёнка с ТНР 

 

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 Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

 

2.1.3.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном 
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возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, 

так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим 

работником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития 

лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы 

связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к 

речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, 

чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 

педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим 

работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 

работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим 

работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, 

мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 

формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном 

общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в 

Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых 

по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе 

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

"Речевое развитие", учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

 

2.1.3.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 
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Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в различных 

ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у каждого 

ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими 

детьми. 

 

2.1.3.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
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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 обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие ребёнка с ТНР 

 

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. 

 

2.1.4.1. 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 
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совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами. 

 

2.1.4.2. 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 являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления 

обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 

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

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 

сюжетное рисование. 
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При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель 

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

2.1.4.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) 

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают 

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

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
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продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5. Физическое развитие ребёнка с ТНР 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 
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двигательной активности. 

 

2.1.5.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, 

массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области "Физическое развитие" должны стать родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

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

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

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

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

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе 

с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое 

развитие" должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие обучающихся. 

 

2.1.5.2. 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 
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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. 

 

2.1.5.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать 

в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

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

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
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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. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 



52 

 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

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

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

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

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

пути их преодоления. 

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

собственное. 

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

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

2.2.1. Описание вариативных форм, методов и средств реализации программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

образованияопределены в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастнымииндивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей иинтересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога 

практикивоспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, 

средствобразовательной 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 

неполучается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач 

(детскихцелей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». 

Содержаниеобразования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом 
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педагогстановится организатором, помощником, консультантом детей и выполняет 

своюпрофессиональную миссию – быть проводником в мир общечеловеческой 

культуры.Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это могут 

бытьсюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и 

др.),а также полокализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют 

сходнуюструктуру и включают следующие этапы, или «шаги»: 

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детейвнутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Детификсируют свою 

«детскую» цель. 

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). 

Воспитательорганизует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются 

знания, умения испособности детей, необходимые им для нового «открытия». 

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контекстевыбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднениемв 

деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения 

ивыявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы 

несмогли?»). 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различныеприемы и 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организуетпостроение нового 

знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и,возможно, в знаках. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний 

(способовинтеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует 

различныевиды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется 

в новыхусловиях. 

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом 

любойдеятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких 

важныхуниверсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение 

условий,которые позволили добиться этой цели. 

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с 

видомдетской 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 

спредметами); 

‒ речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые 

слова);элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные 

движения наоснове подражания, музыкальные игры). 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

‒ предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из 

кружкии др.); 

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

‒ ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое 

сосверстниками под руководством взрослого;‒ двигательная деятельность (основные 

движения, общеразвивающие упражнения,простые подвижные игры); 

‒ игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры 

сдидактическими игрушками); 

‒ речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная 

речь);изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого 

икрупного; 

‒ конструирование из строительного материала; 
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‒ самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметаетвеником, поливает цветы из лейки и др.); 

‒ музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкальноритмические 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 

диалогическаяи монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование 

изразных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивныеупражнения, 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 

образованияпедагог может использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительнымформамобщественного поведения, упражнение, воспитывающие 

ситуации, игровыеметоды); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы,разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

этическиебеседы, 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 

характерпознавательной деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действийребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

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

рассказывоспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений 

испособов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образцавоспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути 

еѐрешения впроцессе 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 

различныесредства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 
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‒ демонстрационные и раздаточные; 

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

‒ двигательная (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания,занятий смячом и др.); 

‒ предметная (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

др.);игровой(игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативная (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы 

идр.);познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы 

иоборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтение художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числеаудиокниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовая (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивная (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

иконструирования); 

‒ музыкальная (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования 

важноезначение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка 

вобразовательном процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка 

вдеятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурнымобъектам и разным видам деятельности; инициативность и желание 

заниматься той илииной 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 ипредпочтениям детей, их 

соотношение иинтеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных 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; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагогаи 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемыхобразовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог можетвыбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

- совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 

онвыполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

- совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

направахучастника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования 

дозавершения)направляет совместную деятельность группы детей; 

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

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

еёорганизатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя 

лидерскиересурсы самих детей; 

- самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

безвсякогоучастия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые,режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и 

другое),самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 

самостоятельнаяпознавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и 

другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, 

егосубъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержаниядеятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с 

детьми,инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). 

Этуинформацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей 

входе проведения педагогической диагностики. На основе полученных 

результатоворганизуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе ихорганизации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности,оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений,выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу 

исамостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог 

используетобразовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач 

воспитания,обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органичновключается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательноисследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в 

процессеобразовательной деятельности. 

В ДОУ создана система форм организации разнообразной 

деятельностидошкольников. 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) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в 

разнообразныхсочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• 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, 
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• 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 

своивзаимоотношения, 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 

формаорганизации 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 серьезнымпроблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становленияего 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в 

ДО.Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику 

ипредполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемымизадачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача 

педагога в утреннийотрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм 

жизни ДОУ, создатьу 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 

числев форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход 

закомнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разныхобразовательныхобластей; 

‒ 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 времядля 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям,развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной илинескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованиемразнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогамсамостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями,дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводитьсяввиде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности,проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей,творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного временипедагог может 
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организовывать образовательную деятельность с учётом интересов,желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольноговозраста впроцесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведенииобразовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведениязанятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательнаянагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-

21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. 

Терминфиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание 

ипедагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбиратьсамостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установлениеразнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режимадвигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природнымматериалом); 

‒ 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, 

можетвключать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг,настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

дляигр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный,теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературныедосуги 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 идругое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образовчтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмическиедвижения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительногоискусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и 

современныххудожников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаютсяразличные центры активности. 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 
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• центр сенсорики и конструирования для организации предметнойдеятельности и 

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьмисенсорных 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 восприятиясмысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых 

навыковпродуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных 

изобразительныхсредств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысласказок, 

стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации 

экспериментальнойдеятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), 

развития навыковсамообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-

орудиями (ложка,совок, лопатка и пр.). 

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

предусматриваетсяследующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр среднейи 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности 

вфизкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых 

участках,спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции 

содержанияобразовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативноеразвитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процессдля 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции 

содержанияобразовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевоеразвитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевыхдетских 

игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных 

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

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

развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительногоматериала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, 

картин,демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности 

детей винтеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

эстетическоеразвитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактическийматериал 

и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы дляформирования 

элементарных математических навыков и логических операций винтеграции содержания 

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

коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, 

игровоеоборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия 

которогоспособствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности 

детей винтеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевоеразвитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого 

обеспечиваетрасширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детейсо взрослыми и сверстниками в интеграции содержания 
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образовательных областей«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативноеразвитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательнуюлитературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическоевоспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественнойлитературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворениепознавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого 

позволяеторганизовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в 

интеграции ссодержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое 

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

коммуникативноеразвитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоциональногонапряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации 

продуктивнойдеятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграциисодержания образовательных областей «Художественно-эстетическое 

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

развитие». 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности 

предполагаетсамостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. 

Педагог можетнаправлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность 

детей (создаватьпроблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательныеинтересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Онирасширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования,способствуют формированию у детей культурных умений при 

взаимодействии совзрослым 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 

ихпродуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить 

своюсубъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 

разныхвидов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческаяинициатива); 

‒ 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 

другихкультурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, 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. 
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В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора,творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организациякультурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободнуюсамостоятельную 

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 обеспечитьтакие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенностьв себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации 

свободносамостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в 

ДОУ, ивторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме 

самостоятельнойинициативной деятельности, например: самостоятельная 

исследовательская деятельностьи экспериментирование; свободные сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерскиеигры; игры - импровизации и музыкальные игры; 

речевые и словесные игры, игры сбуквами, слогами, звуками; логические игры, 

развивающие игры математическогосодержания; самостоятельная деятельность в 

книжном уголке; самостоятельнаяизобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательнаядеятельность, подвижные игры, выполнение ритмическихи 

танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующиеусловия: 

- уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрятьжеланиеребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные 

пробы всоответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

- организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 

вдеятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при 

выбореспособовдеятельности; 

- расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развитиядетей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделятьвнимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка 

творчества,сообразительности, поиска новых подходов; 

- поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнкавДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

- создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры иупражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности 

ижелания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

- поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности,обращатьвнимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребёнку,проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно 

довести дело доконца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество 

своего результата; 

- внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случаенеобходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 

ребёнокиспытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

измениласьобстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно 

использоватьприемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и 

смекалкуребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельныхдействий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребёнка, побуждать кпроявлению инициативы и творчества через использование приемов 

похвалы, одобрения,восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении 

совзрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий 

мир,узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает 

различногорода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять 

познавательнуюактивность 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 детскимвопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, 

создавать ситуации,побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих 

проблем,осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог 

уделяетособое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок 

получилвозможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в 

рисовании, вобщении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому 

подобное), вдвигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребностьребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во 

всех сферах егожизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на 

освоение детьмисистемы разнообразных обследовательских действии, приемов 

простейшего анализа,сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в 

познавательнойдеятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными 

практическими ипознавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применитьосвоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и 

заинтересованно относиться кдетским вопросам и проблемам, быть готовым стать 

партнером в обсуждении,поддерживать и направлять детскую познавательную активность, 

уделять особоевнимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог 

создает различныеситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

желание совместноискать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность 

способствуетразвитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что 

способствуетразвитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится 

создавать такиеситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, 

совместнойдеятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации 

волонтерскойнаправленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 

заботы оживотных, 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 

бытьдостаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании 

состороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те 

педагогическиеусловия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и 

творчество. Дляэтого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей 

применять свои знания иумения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. 

Он регулярно поощряетстремление к самостоятельности, старается определять для детей 

все более сложныезадачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, 

постоянноподдерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за 

стремление ктаким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений 

возникшихзатруднений. 
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Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать 

рядспособов и приемов: 

- Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

решениязадачи,важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и 

поощрять попыткинайти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, 

педагог сначаластремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы,активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

- У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного 

решенияпоставленныхзадач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи,поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанныес решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательноакцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалитза результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных,инициативных действий. 

- Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризисасеми лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 

становятсяповодом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание 

ребёнку, уважатьего интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых.Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность всвоих силах. 

- Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

уменийорганизации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставитьцель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, 

осуществить свойзамысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных уменийставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства,помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорныесхемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

- Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 

изобразительнойдеятельности итеатрализации, в ручном труде также способствует 

развитию самостоятельности у детей.Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи ипроблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание 

самостоятельно определитьзамысел, способы и формы его воплощения. 

- Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержкуинициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающиедетей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры иматериалы, 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, 

испытываютрадость открытия и познания. 

 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 
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непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

работы в Организации и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

прав человека. 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8.Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

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

воспитательных воздействий на ребенка; 
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- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

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

детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт Организации, 

форум, группы в социальных сетях). 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных 

методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о 

мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об 

особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы;условиях пребывания 

ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях 

семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 

организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 

образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО 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; 
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3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

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). 

26.3. 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 ДОО для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайты ДОО 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. 

10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями), 

включает: 

- организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 2 раза вгод, 

в начале и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержаниекоррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с 

другимиорганизациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами 

ивоспитателями групп не реже 2-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 



67 

 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле 

дляродителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Плановые консультации; семинары; тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-

педагогическойпомощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой ипроведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечениемродителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата вгруппах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации,дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов 

ивоспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей ипо 

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам 

коррекции,образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиямиродителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различныеситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-

логопедами групп один раз в 2 недели. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы сребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним призакреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактическихигр и игрушек, детской 

литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок,наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные 

ипередвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

местах(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра 

вразвитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку»,«Как 

развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-

образовательнойработы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 
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- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельностисвоего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работыподбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3раза в 

год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностейсвоих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы 

сдетьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают всеспециалисты 

и воспитатели специального детского сада. Сфера ихкомпетентности определена 

должностными инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. 

Созданиесовместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательскаядеятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространствагрупп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельностигруппы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. 

Родители могут своевременно и быстро получить различную 

информацию:презентации, методическую литературу, задания, получить ответы 

поинтересующим вопросам.При этом активная позиция в этой системе принадлежит 

педагогу-психологу, который изучает и анализирует психологические и 

личностныеособенности развития детей в семье. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 

Цели программы КРР с детьми ТНР: 

- выявить особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, 

обусловленные недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-педагогическую 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- создать условия для освоения детьми с ТНР АОП ДО для детей с ТНР 

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 ребёнка, и 
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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). 

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 ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

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

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

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

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 
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комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся.  

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

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

- самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

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. 
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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. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

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

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

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителям 

(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

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

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

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

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", 

"Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

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 
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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 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 
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материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

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

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации 

на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

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

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

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

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

- вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи;  

- третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

- четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью 

и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

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

этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 

психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо 

предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 

относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в 

физическом и (или) психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей 

(законных представителей) основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

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

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 
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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 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 понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

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

моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
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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 ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

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

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного 

или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

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

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"рассказ"; анализ и синтез 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 
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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 прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

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

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

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

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

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

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 
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планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

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

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие 

звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности 

(от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического 

работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться 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. 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности по реализации парциальной 

программы  «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Представления о малой родине являются содержательной основой для 



78 

 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может 

успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями.  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по посёлку обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

- совместно с родителями посещение храма, расположенного рядом с домом и 

подготовка его изображения (рисунка, фотографии, макета и т.п.); 

- через презентации, виртуальные экскурсии знакомство с известными деятелями 

культуры, искусства, прославившими Белгородчину; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в посёлке («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице поселка» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в (городе) в посёлке 

Борисовка ; 

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, в посёлке о достопримечательностях 

родного города, посёлка участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города,   посёлка к праздникам и пр.);  

-  участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города,  посёлка составление маршрутов экскурсий 

и прогулок по городу, по  посёлку; коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков;  

-  обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей;  

-  участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе, в посёлке (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 самостоятельных 

модулей: 

Модуль 1. «Мой детский сад». 

Модуль 2. «Моя семья – мои корни». 

Модуль 3. «Я – белгородец». 

Модуль 4. «Природа Белогорья». 

Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья». 

Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья». 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

Модуль 8. «Белгородчина православная». 

Модуль 9. «Герои Белогорья». 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 

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

культурные объекты, заповедники и зоопарки, природа, живые и неживые объекты). 

Модуль. 12. «Медицина Белогорья». 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям дошкольной 

организации и может изменяться по желанию субъектов образовательного процесса. 
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Возможно использование отдельных модулей или замена модулей на авторские 

 

Полное содержание парциальной программы доступно со ссылке 

https://ds1urazovo.my1.ru/assets/zdravstvuj-mir-belogorya-1.pdf 

 

Содержание образовательной деятельности по реализации парциальной программы 

«Алгоритмика» по информатике для детей старшего дошкольного возраста 

(6–7 лет) 

Программа по информатике для детей старшего дошкольного возраста — 

подготавливает воспитанников к освоению информатики в рамках курса начальной школы. 

Ее задача — пробудить у детей интерес к программированию. 

Выполнение заданий напоминает по своей форме прохождение компьютерной игры, 

интуитивное усвоение новых понятий. Это не требует от детей вербализации, а среда 

программирования максимально визуальна и позволяет успешно работать детям со слабым 

навыком чтения. 

При изучении материалов следует уделить особое внимание ознакомлению с 

сюжетной линией, представлениями и навыкам, которые формируются во время занятия. 

Физические активности в материалах подобраны таким образом, что позволяют закрепить 

теоретический материал занятия или подводят к проектной работе. 

Для занятий характерна частая смена видов деятельности, чтопозволяетснизить 

утомляемость воспитанников во время занятия. 
Перспективное планирование по модулям 

Название модуля № Название занятия Характеристика видов деятельности 

Модуль 1. 

Линейные 

алгоритмы 

1 Исполнитель и алгоритмы Аналитическая деятельность. 

Изучить правила поведения на 

занятиях. Изучить, что означают 

понятия «алгоритм» и 

«исполнитель». Познакомиться с 

платформой, ее героем (рыцарем) и 

основным функционалом. Изучить 

понятия «программа» и «блок 

памяти», «линейный алгоритм». 

Познакомиться с возможностями и 

ограничениями блока памяти, 

кнопки «назад» при решении 

заданий в приложении, а также с 

возможностью исправлять ошибки 

в программе. 

Научиться правильносчитывать и 

выполнять уже составленные 

команды. Изучить принцип 

составления программы. 

Практическая деятельность: 

2 Программа и блок памяти 

3 Учимся считывать и 

выполнять программы 

4 Собираем линейные 

алгоритмы 

5 Повторение 

https://ds1urazovo.my1.ru/assets/zdravstvuj-mir-belogorya-1.pdf
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   - заходить наплатформу; 

- управлять героем в 

рамках решениязадач; 

- сохранять команды в блоке 

памяти и удалять на 

платформе; 

- правильно читать и 

выполнять составленные 

команды; 

- самостоятельно 

составлятьпрограммы; 

- решать задачи на 

линейныеалгоритмы. 

Модуль 2. Циклы 1 Знакомство с циклами Аналитическая деятельность. 

Изучить определение«цикл», его 

функционал, применение при 

составлениипрограмм. 

 

Практическая деятельность: 

- составлять простые 

циклическиепрограммы; 

- решать задачи на 

циклическиеалгоритмы. 

2 Собираем 

циклические 

алгоритмы 

3 Повторение 

Модуль 3. 

Знакомство с 

Scratch Jr 

1 Знакомство со средой 

Scratch Jr 

Аналитическая деятельность. 

Изучить интерфейс Scratch Jr. 

Научиться добавлять фоны, 

спрайты, переключаться между 

сценами. Изучить команды из 

раздела «Движение» и 

«События» («Когда спрайт нажат»). 

Освоить команду бесконечного 

цикла. Изучить команды из раздела 

«Внешность». Изучить команду 

конечного цикла из раздела 

Управление». 

Практическая деятельность: 

- создать простую программу в 

Scratch Jr (добавление спрайта, фона, 

сцены, выход в полноэкранный 

режим, переключение между 

сценами); 

- программировать простой 

проект с использованием 

бесконечногоцикла, команд из 

раздела 

2 Продолжение знакомства 

со средой Scratch Jr 

3 Scratch Jr. События 

(«Когда спрайт нажат»), 

команды раздела 

«Движение» 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

Scratch Jr. Команды 

раздела «Движение». 

Бесконечный цикл 

Scratch Jr. Команды 

раздела «Внешность» 

Scratch Jr. Циклы. 

Повторение. 

Интерактивный проект 

Scratch Jr. Повторение. 

Интерактивный проект 
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Модуль 4. 

События. 

Мультипликац ия 

1 События. 

Программирование 

параллельных 

(одновременных) действий 

при запуске проекта 

Аналитическая деятельность. 

Обсудить тему «События» — запуск 

при старте (по флажку). Изучить 

применения блока 

«если нажать на флажок» для 

запуска одновременных действий 

разных героев. 

Обсудить необходимость 

программирования разной скорости 

выполнения действий. Изучить 

применение блока определения 

скорости выполняемых действий. 

Обсудить необходимость 

программирования, ожидания 

2 События. Команда 

«ждать» 

3 

 

 

4 

Программирование 

автоматической смены 

сцен при запуске проекта 

Создание мультипликации 

 

  (начало). Вид героев при 

старте. Запись и 

использование звуков в 

Scratch Jr 

для некоторых героев в случае 

запуска проекта по флажку. 

Изучить программирование 

автоматической смены сцен при 

запуске проекта в Scratch Jr. 

Изучить функцию записи и 

программирования звуков. 

Научиться презентовать проекты, 

давать обратную связь. 

 Практическая деятельность: 

- программировать героев на 

движение с разной 

скоростью, использовать 

команду «ждать» для 

любогогероя; 

- применять команду «если 

нажать на флажок»; 

- запускать проект как 

мультфильм; 

- создавать программу для 

автоматической смены 

заданныхсцен; 

- использовать звук в 

программированиив 

ScratchJr; 

- создать собственный 

мультфильм на базе 

освоенныхзнаний; 

- презентовать собственный 

проект и давать другим 

учащимся позитивную 

обратную связь. 
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Модуль 5. 

Сообщения 

1 Сообщения Аналитическая деятельность. 

Обсудить возможность передачи 

сообщений в жизни и в 

программировании. Изучить способ 

передачи сообщения в Scratch Jr. 

Рассмотреть возможность 

использования сообщений в игре в 

Scratch Jr. Рассмотреть план 

создания игры. Изучить, как 

рисовать кнопки в графическом 

редакторе Scratch Jr. Изучить 

программирование кнопок для 

управления героем. 

2 Использование 

сообщений в игре 

3 Программирование кнопок 

с использованием 

сообщений 

4 Программирование 

кнопок для управления 

героем 

   Практическая деятельность: 

- запрограммировать 

передачу сообщений в 

качестве команды старта в 

проекте в ScratchJr. 

- запрограммировать 

простую игру с сообщением 

и игру с сообщением и 

кнопкой в ScratchJr; 

- программировать кнопки 

управления героем с 

использованиемпередачи 

сообщений. 

Модуль 6. 1 Условие касания Аналитическая деятельность. 

Условный 

оператор. 

Касания 

Изучить, что такое касание в 

Scratch Jr. Обсудить примеры 

использования касаний в 
2 Передача сообщения при 

касании 

  

 3 Создание игры с программировании игр. 

  мультипликацией. Изучить применение 

  Начало комбинации команд проверки 

 4 Создание игры с 

мультипликацией. 

Финализация 

касания и передачи сообщения; 

способ программирования 

«ключа» для открытия «дверей» в 

играх. Изучить создание игры с 

предысторией и развитием сюжета в 

случае выигрыша. 
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  Практическая деятельность: 

- запрограммировать игрус 

управлением героем и 

проверкойкасаний; 

- программировать движение 

главного героя с 

применением«ключа»; 

- создать игру с 

мультипликацией в 

ScratchJr; 

- презентовать проекты 

другим учащимся, давать 

позитивную обратную связь. 

Модуль 7. 

Реализация 

игровой 

механики в 

проекте по 

выбору 

группы 

1 Выбор и начало 

реализации большого 

проекта группы 

Аналитическая деятельность. 

Изучение процесса пошаговой 

реализации проекта. Обсудить, что 

такое сценарий. 

 

Практическая деятельность: 

- создавать сцены и сценарий 

для будущего проекта, 

выбирать фони героев; 

- создавать собственный 

интерактивный проектс 

продуманным и 

последовательным 

сценарием. 

2 Продолжение реализации 

большого проекта группы. 

Презентация проектов 

Модуль 8. 

Создание 

собственного 

проекта по 

выбору 

1 Выбор и начало 

работы над 

финальным 

индивидуальным 

проектом 

Аналитическая деятельность: 

Разобрать варианты проектов для 

реализации. Научиться планировать 

проект.Вспомнить разные приемы в 

программировании, необходимые 

для создания игры в ScratchJr. 

2 Создание 

собственного 

индивидуального 

проекта по выбору 
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 3 Презентация итоговых 

проектов. 

Награждение 

Практическая деятельность: 

- придумать план 

собственной игры, в 

которой будет спрятано 

сокровище; 

- корректировать план и 

исправлять ошибки в 

игре; 

- программировать 

собственную игрув 

ScratchJr. 

- Освоить навыксоздания 

проекта — от идеи до 

конечнойреализации. 

 

Программа «Алгоритмики» по информатике для детей старшего дошкольного 

возраста изучается один раз в неделю в группе с педагогом (групповая форма занятий) в 

рамках 30-минутного занятия. Программа состоит из 8 модулей, в каждом из которых от 

2 до 7 занятий. 

Занятие состоит из следующих частей: вводное повторение и разминка, 

проблематизация, новый материал, развитие умений, рефлексия. 

Основная деятельность на занятиях: игровая. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью для детей 

дошкольноговозраста. Благодаря ей развиваются внимание, память, воображение, 

дисциплина, творческое мышление. 

Все занятия пронизаны сюжетной линией, например, путешествие Кота по 

Планшетному королевству. В рамках сюжетной линии раскрывается содержание игры, 

задается некая воображаемая ситуация и персонаж со своей ролью. На разных этапах 

занятия ребенку необходимовыполнять различные задания на освоение или закрепление 

материала, но в рамках заданной игры. Например, обучающийся в Scratch Jr должен 

придумать сюжет дальнейшего путешествия Кота  (придумать сцены, 

продуматьповедение, логически связать каждый этап друг с другом). Таким образом, в 

интерактивном игровом формате ребенок не только учится создавать статические сцены в 

Scratch Jr, но и активно развивает воображение и логику. Кроме того, придумывая сюжет, 

он рассказывает истории по созданным сценам и благодаря этому тренируется 

структурировано формулировать свои мысли и грамотно выстраивать 

речевыевысказывания. 

Физическая активность в рамках занятия также реализуется в формате игровой 

деятельности. Это помогает ребенку отвлечься от учебной деятельности и размяться, не 

потеряв при этом интерес и мотивацию. Например, сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк».Каждый ребенок играет роль какого-то животного. Педагог рассказывает 

историю, в которую вплетает названия животных. Ребенку  необходимо подпрыгивать 

каждый раз, когда педагог называет егоживотное. 

Для формирования навыков наряду с игровой деятельностью на занятиях 

задействуется проектный подход к организации образовательного процесса. Такой подход 

помогает формировать более глубокое понимание предметной области, увеличивать 

мотивацию к обучению, а также развивать навык решения проблем и критическое 

мышление. Обучающийся выполняет как индивидуальный (8 модуль), так и групповой 

проект (7 модуль). В рамках реализации проектов ребенок отрабатывает полученные 

знания и навыки, учится работать в команде (групповой проект), налаживать 

коммуникацию и разрешать конфликты с другими обучающимися, проявлять инициативу 
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и самостоятельность (индивидуальный проект).  

На каждом занятии активно используется репродуктивный метод, который 

заключается в воспроизведение обучающимся полученных знаний и показанных 

способов действий педагогом. Например, педагог может продемонстрировать уровень на 

экране с помощью проектора и пройти его вместе с детьми, проговаривая ход 

выполнениязадания. 

Наконец, на определенных этапах занятия используется частично-поисковый 

метод. Он заключается в постановке педагогом вопроса и поиске обучающимися  ответа 

на него. Таким образом ребенок не получает готовые знания, а сам активно ищет 

решение. Например, в одном из занятий в рамках закрепления темы обучающиеся 

должны сами узнать, где путешествовал Кот по сюжету на прошлом занятии. Для этого 

им необходимо собрать пазлы со сценами и рассказать историю путешествия Кота, таким 

образом ответив на предварительно поставленный педагогомвопрос. 

В ходе обучения были задействованы словесные, наглядные и мультимедийные 

источники. Все обучение в целом строится по следующимпринципам: 

1. Обучение происходит как от общего к частному (индуктивный метод), так и от 

частного к общему(дедуктивный). 

2. Поощрение вопросов и свободных высказываний потеме. 

3. Уважение и внимание к каждомувоспитаннику. 

4. Создание мотивационной средыобучения. 

5. Создание условий для дискуссий и развития мышления воспитанников при 

достижении учебных целей вместо простого одностороннего объяснения 

темыпреподавателем. 

При подготовке и проведений занятий педагогу  предлагается изучить 

методические рекомендации, распечатать необходимые раздаточные материалы, при 

необходимости подготовить представленный демонстрационный материал и выполнить 

задания, которые будут предложены воспитанникам во времязанятия. 

 Полное содержание парциальной программы доступно со ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/ndHeN6wr_Goj-Q 

Для реализации Программы в дошкольной организации применяются следующие 

образовательные технологии: 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми: 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОО: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

https://disk.yandex.ru/i/ndHeN6wr_Goj-Q


86 

 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- 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 

изаданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в 

его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, 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 
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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, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

- 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 

активности: 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 

литературноеразвитиедошкольников);спортивныйцентр(обеспечивающий двигательную 

активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей). 

Данные центры способствуют: организации содержательной деятельности детей; 

включенностьвсехдетейв активнуюсамостоятельнуюдеятельность;низкая конфликтность 

между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

Технология проектной деятельности: 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) 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. 

2) Общеразвивающий, характерен для детей пяти - шести лет, которые уже имеют 

опыт 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; 
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- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, 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).обучения детей, учёт динамики их самостоятельности (от 

подражания к творчеству). Личностно-ориентированная технология ставит в центр всей 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития, реализация природных потенциалов. Личностно- 

ориентированная модель характеризуется антропоцентричностью, гуманистической и 

психотерапевтической направленностью и имеет цель – разностороннее, свободное и 

творческое развитие ребенка. 

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 «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

Цель: использование развивающих возможностей технологии «Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича в образовательном процессе 

Задачи: 

-  развитие у дошкольников воображения, креативности,  мышления;  

- развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и объектам 

окружающей действительности; 

- формирование речевой активности у детей, имеющих нарушения в звукопроизношении, 

умению рассуждать, строить логические цепочки; 

- развитие  мелкой моторики рук, тактильно-осязательных анализаторов.  

- развитие коммуникативных навыков у детей, посещающих группу кратковременного 

пребывания: общению со сверстниками и  взрослыми,  

- формирование  лидерских  качеств,  активности в общении, умения слушать и понимать 

речь, строить общение с учетом ситуации, умению входить в контакт с другими детьми, 

снятию эмоционального напряжения 

Технология «Сказочные лабиринты игры» содержит чётко обозначенную и пошагово 

описанную систему игровых заданий к развивающим играм. Развивающие игры 

Воскобовича это универсальный дидактический  материал, который  легко вписываются в 

содержание любой образовательной программы. Поскольку они способствуют развитию 

детей во всех пяти образовательных  областях. Развивающие игры и пособия В.В. 

Воскобовича,  по мнению многих педагогов, использующих их в своей совместной 

игровой и образовательной деятельности с детьми, соответствуют требованиям 

современного законодательства в области дошкольного образования. 

Включение в образовательный процесс развивающих игр Воскобовича  предоставляет 
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возможность для творческой деятельности и самореализации личности,  как педагогов, 

так и воспитанников, способствует активному вовлечению дошкольников и их родителей в 

образовательный процесс и достижению высоких результатов в интеллектуальном 

развитии детей. 

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); 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. 

Информационно-коммуникационные технологии в обучении детей дошкольного 

возраста. Основная, образовательная цель введения компьютера в мир ребенка - это, 

прежде всего, формирование у него готовности к жизни в обществе, широко 

применяющем компьютерные (информационные) технологии в быту, обучении, науке, 

различных гуманитарных сферах, на производстве, в экономике и управлении. В 

дошкольном возрасте ребенок обычно опирается в своей деятельности на наглядно-

действенное и наглядно- образное мышление. Предметный мир деятельности 

дошкольника до последнего времени не содержал ничего, что побуждало бы его к 

абстракции и рефлексии, то есть осознанию своих способов действия в ситуации решения 

задач деятельности. Предметно-техническое устройство компьютера заставляет ребенка 

«думать» о способе своего действия, который впервые вычленяется из потока его 

деятельности и становится объектом выбора, принятия решения и лишь потом 

осуществляется. 

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 цели  

применения компьютерных средств в деятельности детей дошкольного возраста в 

настоящее время в практике отечественных детских садов наметились два направления. 

Первое направление - применение компьютера как средства обучения, основная цель 
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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. 

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 ДОО); 

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 

ДОО); 

 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, 
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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. 

 

2.5.1. Рабочая программа воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» - 

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 ТНР. 

 

Цель воспитания Задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - 

личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание 

условий для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей 

российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных 

представлений  

о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и 

правилах поведения; 

2) формирование ценностного 

отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим 

людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта 

деятельности и поведения  

в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе 

нормами и правилами. 

         1) Содействовать  развитию 

личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, 

должном  

и недопустимом; 
2) Способствовать становлению 

нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 
3) Создавать условия для развития 

и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности  

к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 
4) Осуществлять поддержку 

позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей 

среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и 

воспитательными задачами, реализуемыми  

в рамках образовательных областей 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательн

ых областей 

Образователь

ные области 

Патриотическ

ое 

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», 

испытывающе

го 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», 

устремленног

о в будущее, 

уверенного в 

благополучии 

и процветании 

своей Родины 

(предполагает 

конкретные 

каждодневные 

дела, 

Воспитывать 

ценностное 

отношения к 

культурному 

наследию 

своего народа, к 

нравственным и 

культурным 

традициям 

России 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Приобщать к 

отечественным 

традициям и 

праздникам, к 

истории и 

достижениям 

родной страны, 

к культурному 

наследию 

народов 

России. 

Воспитывать  

уважительное 

отношение к 

государственны

м символам 

страны (флагу, 

гербу, гимну); 

Познавательно

е развитие 

Приобщать к 

традициям и 

великому 

культурному 

наследию 

российского 

народа 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательн

ых областей 

Образователь

ные области 

направленные

, например, на 

поддержание 

чистоты и 

порядка, 

опрятности и 

аккуратности, 

а в 

дальнейшем - 

на развитие 

всего своего 

населенного 

пункта, 

района, края, 

Отчизны в 

целом) 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе 

лежат 

ценности 

«Жизнь», 

«Добро», 

«Милосердие»  

Формирование 

способности к 

духовному 

развитию, 

нравственному 

самосовершенствов

анию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

Развивать 

ценностно-

смысловую 

сферу 

дошкольников 

на основе 

творческого 

взаимодейств

ия в детско- 

взрослой 

общности 

Способствова

ть освоению 

социокультур

ного опыта в 

его 

культурно-

историческом 

и личностном 

аспектах 

Воспитывать 

любовь к своей 

семье, своему 

населенному 

пункту, 

родному краю, 

своей стране 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

ровесникам, 

родителям 

(законным 

представителям

), соседям, 

другим людям 

вне 

зависимости от 

их этнической 

принадлежност

и 

Воспитывать 

социальные 

чувства и 

навыки: 

способность к 

сопереживанию

, 

общительность, 

дружелюбие  

Формировать 

навыки 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательн

ых областей 

Образователь

ные области 

сотрудничества, 

умения 

соблюдать 

правила, 

активной 

личностной 

позиции 

Создавать 

условия для 

возникновения 

у ребёнка 

нравственного, 

социально 

значимого 

поступка, 

приобретения 

ребёнком опыта 

милосердия и 

заботы; 

Воспитывать 

отношение к 

родному языку 

как ценности, 

развивать 

умение 

чувствовать 

красоту языка, 

стремление 

говорить 

красиво (на 

правильном, 

богатом, 

образном 

языке). 

Речевое 

развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе 

лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничес

тво» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, 

умения находить 

общий язык с 

другими людьми 

 

Способствова

ть освоению 

детьми 

моральных 

ценностей 

Формировать 

у детей 

нравственные 

качества и 

идеалов 

Воспитывать 

стремление 

жить в 

соответствии 

Содействовать 

становлению 

целостной 

картины мира, 

основанной на 

представлениях 

о добре и зле, 

прекрасном и 

безобразном, 

правдивом и 

ложном 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Воспитывать 

уважения к 

людям – 

Познавательно

е развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательн

ых областей 

Образователь

ные области 

с моральными 

принципами и 

нормами и 

воплощать их 

в своем 

поведении. 

Воспитывать 

уважение к 

другим 

людям, к 

законам 

человеческого 

общества.  

Способствова

ть 

накоплению у 

детей опыта 

социально-

ответственног

о поведения 

Развивать 

нравственные 

представления

, формировать 

навыки 

культурного 

поведения 

представителям 

разных народов 

России 

независимо от 

их этнической 

принадлежност

и; 

Способствовать 

овладению 

детьми 

формами 

речевого 

этикета, 

отражающими 

принятые в 

обществе 

правила и 

нормы 

культурного 

поведения 

Создавать 

условия для 

выявления, 

развития и 

реализации 

творческого 

потенциала 

каждого 

ребёнка с 

учётом его 

индивидуально

сти,  

Поддерживать 

готовности 

детей к 

творческой 

самореализации 

и сотворчеству 

с другими 

людьми 

(детьми и 

взрослыми) 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Воспитывать 

активность, 

самостоятельно

сть, 

уверенности в 

своих силах, 

Физическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательн

ых областей 

Образователь

ные области 

развивать 

нравственные и 

волевые 

качества 

Познавательно

е 

В основе 

лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование 

ценности познания 

Воспитывать 

у ребёнка 

стремление к 

истине, 

способствоват

ь 

становлению 

целостной 

картины мира, 

в которой 

интегрирован

о ценностное, 

эмоционально 

окрашенное 

отношение к 

миру, людям, 

природе, 

деятельности 

человека 

Воспитывать 

отношение к 

знанию как 

ценности, 

понимание 

значения 

образования 

для человека, 

общества, 

страны 

Воспитывать 

уважительное, 

бережное и 

ответственное 

отношения к 

природе 

родного края, 

родной страны 

Способствовать 

приобретению 

первого опыта 

действий по 

сохранению 

природы. 

Познавательно

е развитие 

Формировать 

целостную 

картину мира 

на основе 

интеграции 

интеллектуальн

ого и 

эмоционально-

образного 

способов его 

освоения 

детьми 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

В основе 

лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и 

Способствова

ть 

становлению 

осознанного 

отношения к 

жизни как 

основоположн

ой ценности  

Развивать 

навыки 

здорового 

образа жизни 

Формировать у 

детей 

возрастосообра

зных 

Физическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательн

ых областей 

Образователь

ные области 

правилами 

безопасности 

Воспитывать 

отношение 

здоровью как 

совокупности 

физического, 

духовного и 

социального 

благополучия 

человека 

 

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 

Трудовое 

В основе 

лежит 

ценность 

«Труд» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбию 

и приобщение 

ребёнка к труду 

Поддерживать 

привычку к 

трудовому 

усилию, к 

доступному 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных 

сил для 

решения 

трудовой 

задачи;  

Воспитывать 

стремление 

приносить 

пользу людям 

Поддерживать 

трудовое 

усилие, 

формировать 

привычку к 

доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных 

сил для 

решения 

трудовой 

задачи 

Формировать 

способность 

бережно и 

уважительно 

относиться к 

результатам 

своего труда и 

труда других 

людей. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Эстетическое Становление у Воспитывать Воспитывать Художественн
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательн

ых областей 

Образователь

ные области 

В основе 

лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

детей ценностного 

отношения к 

красоте  

любовь к 

прекрасному в 

окружающей 

обстановке, в 

природе, в 

искусстве, в 

отношениях, 

развивать у 

детей желание 

и умение 

творить 

эстетические 

чувства 

(удивление, 

радость, 

восхищение, 

любовь) к 

различным 

объектам и 

явлениям 

окружающего 

мира 

(природного, 

бытового, 

социокультурно

го), к 

произведениям 

разных видов, 

жанров и 

стилей 

искусства (в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями) 

Приобщать к 

традициям и 

великому 

культурному 

наследию 

российского 

народа, 

шедеврам 

мировой 

художественно

й культуры с 

целью 

раскрытия 

ценностей 

«Красота», 

«Природа», 

«Культура» 

Способствовать 

становлению 

эстетического, 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающему 

миру для 

о-эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательн

ых областей 

Образователь

ные области 

гармонизации 

внешнего мира 

и внутреннего 

мира ребёнка 

Формировать 

целостную 

картину мира 

на основе 

интеграции 

интеллектуальн

ого и 

эмоционально-

образного 

способов его 

освоения 

детьми 

Создавать 

условия для 

выявления, 

развития и 

реализации 

творческого 

потенциала 

каждого 

ребёнка с 

учётом его 

индивидуально

сти  

Поддерживать 

готовность 

детей к 

творческой 

самореализации  

 

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 
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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 Организации, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 

ценности, содержащие традиции региона и МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка», 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ «Борисовский детский 

сад «Ягодка», 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) МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка». 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. 
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2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ 

«Борисовский детский сад «Ягодка» 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 МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка». Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка». 

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 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 МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» 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 МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 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. 
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В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. 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 родителям (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 МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

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

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся". 

 

                     Целевые ориентиры Рабочей программы воспитания 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный 

к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - физическая культура, 

закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и 

других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость 

на красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 

   

 
 
 Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

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. 
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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. 

 

 

 

 

Содержательный раздел 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, 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 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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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. 

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. 
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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 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; 
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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 

Организации должен сосредоточить 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. 

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; 



108 

 

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. 

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; 
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реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 Особенности реализации воспитательного процесса. 

Программа воспитания определяет уклад МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка» как общественный договор участников образовательных отношений, который 

опирается на базовые национальные ценности, содержащий традиции области, района,  

поселка и детского сада, определяющий культуру поведения сообществ, представляющий 

предметно-пространственную среду, отражающий деятельности и социокультурный 

контекст, т.е. нравственные и идеологические устои жизни образовательной организации. 

В основе уклада лежат базовые инвариантные ценности, заявленные программой 

воспитания. При разработке уклада ДОО определяются собственные (инструментальные) 

ценности, которые нужны для реализации базовых (профессионализм, сотрудничество, 

сохранение традиций детского сада, города, развитие творческих способностей и др.). 

Они, как и базовые, находят свое отражение во всей жизнедеятельности ДОО, где все 

взаимосвязано: 

 правила и нормы; 

 традиции и ритуалы ДОО; 

 система отношений в разных типах общностей;  

 характер воспитательных процессов;  

 РППС.  

 

 

 

 

Уклад образовательной организации 

Основные характеристики 

уклада ДОО 

Содержание 

Цель  и смысл деятельности 

ДОО, её миссия 

Создавать современные условия для образования детей 

дошкольного возраста. Миссия ДОУ определена с учетом 

интересов воспитанников и их родителей, сотрудников, 

социальных партнеров. Реализация права каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития 

детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Администрация образовательного учреждения отвечает 

за разработку нормативно-правовых актов. Сотрудники 

учреждения, через работу Общего собрания 

образовательного учреждения, Педагогического Совета 

участвуют в обсуждении и принятии. Родители 

(законные представители) высказывают своё 

мотивированное мнение через работу Управляющего 

совета. 

Педагогический коллектив разрабатывает и проектирует 

образовательную программу дошкольного образования,  

адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования, рабочую программу 
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воспитания. 

Родители (законные представители) принимают участие 

в проектировании части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной 

программы дошкольного образования и адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, 

рабочей программы воспитания. 

Педагогические кадры обеспечивают своевременное 

повышение квалификации или переподготовки по 

необходимости; прохождение аттестации в соответствии 

со сроками 

При поступлении в образовательное учреждение между 

родителями (законными представителями) и МБДОУ 

заключается договор. 

Проектирование совместных проектов с организациями-

партнёрами. 

Принципы  жизни и 

воспитания в ДОО 
 Принцип полноценного проживания ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Принцип построения образовательной 

деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и 

взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 Принцип поддержки самостоятельности и  

инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Образ  ДОО, её 

особенности, символика, 

внешний имидж 

Имидж ДОО  

Имидж нашей ДОО складывается из: 

имиджа руководителя; 

имиджа педагогов; 

корпоративной культуры (команды); 

имиджа услуги; 

дизайна и фирменного стиля. 

Нашруководитель обладает: высоким 

профессионализмом, компетентностью, 

организаторскими качествами, работоспособностью, 

политической культурой, высокой нравственностью, 

личным авторитетом. Педагог должен находить общий 

язык: с молодыми и пожилыми, детьми и родителям, 

работниками разных профессий, людьми разного 

образования, семейного положения, квалификации, 

говорить просто, правильно, доступно, уметь не только 

говорить, но и слушать.   
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Имидж нашего педагога — это инструментарий, 

использующий голос, пластику, мимику, внешние 

данные в качестве воздействия на воспитанников и 

родителей. Педагог создает культуру последующих 

поколений, воспитывает детей и родителей, воспитывает 

и учит своим поведением, отношением к людям, 

внешним видом. 

Корпоративная культура (команда): 

согласованность всех элементов коммуникации ДОУ, 

передающая основную идею, вызывающая 

благоприятный отклик, который 

увеличивает степень доверия окружения; 

разработка визуальных и деятельностных элементов 

внешней атрибутики для демонстрации духа общности, 

корпоративности, единения; 

формирование узнаваемого образа на рынке 

образовательных услуг; упор на уникальность 

предлагаемых ДОУ услуг, подчеркивающая их качество. 

Дизайн и фирменный стиль 

Логотип, или фирменный знак: 

 
Данный логотип включается в дизайн: 

грамот, поздравительных открыток; 

приглашений, буклетов и оформление интерьера. 

РR - мероприятия: организация дней открытых дверей, 

презентаций, участие в ярмарках образования, конкурсы 

педагогического мастерства, открытые конференции и 

семинары для других учреждений. 

Публикации о достижениях ДОУ в СМИ. 
МБДОУ «Борисовский детский сад                          

«Ягодка»  функционирует с 1988 года, Претерпело ряд 

реорганизаций. Это учреждение с многолетней историей, 

и в тоже время современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление 

к современному и инновационному будущему. 

Современный ребенок не такой, каким был его 

сверстник несколько десятилетий назад. И не потому, 

что изменилась природа самого ребенка или 

закономерности его развития. Принципиально 

изменилась жизнь, предметный и социальный мир, 

ожидания взрослых, воспитательные модели в семье и в 

детском саду. 
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Поэтому основной задачей воспитания и образования в 

нашем учреждении становится сохранение 

(возрождение) условий, в которых ребенок играет со 

сверстниками, сотрудничает с другими детьми в 

решении разнообразных познавательных задач, 

проявляет познавательную инициативу, удовлетворяет 

собственное любопытство, развивает воображение и 

творческие способности. Именно «здесь и сейчас» 

закладываются основы личности Человека будущего. 

Основной вектор по которому движется детский сад – 

интеллектуальное развитие детей. 

 

Отношения  к 

воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), 

сотрудникам и партнерам 

ДОО 

 сотрудничество с семьей. 

 приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Ключевые  правила ДОО Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы 

профессиональной этики и 

поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и 

приветствует родителей и 

детей первым 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им 

оценки; 

-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за 

-поведение детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и 

сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать 

ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в 

отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся 

обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон 

в отношениях с детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким 

отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя 
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детского сада. 

Ключевые  правила ДОО 
регулярная зарядка для детей  

Родители (законные представители) обязаны приводить 

ребенка в организацию здоровым и информировать 

воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в 

его состоянии здоровья дома. 

Ежедневный утренний прием воспитанников (утренний 

фильтр) проводится воспитателями или медицинским 

работником, которые должны опрашивать родителей 

(законных представителей) о состоянии здоровья детей, 

а также проводить бесконтактную термометрию. 

Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие 

инфекционного заболевания к посещению детского сада 

не допускаются. 

После перенесенного заболевания, детей принимают в 

ДОО только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

Категорически запрещается приносить в детский сад: 

острые, режущие, стеклянные предметы, а также 

мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.д.).  

 продукты питания для угощения воспитанников.  

 какие - либо лекарства, витамины, самостоятельно 

принимать ребенку лекарственные средства. Если у 

ребёнка есть аллергия или другие особенности здоровья 

и развития, то родители (законные представители) 

должны поставить в известность воспитателя и 

предоставить соответствующее медицинское 

заключение. 

Правила для семьи: 

Родители (законные представители) воспитанников 

должны знать о том, что своевременный приход в ДОО - 

необходимое условие качественной и правильной 

организации воспитательно - образовательной 

деятельности.  

Родители (законные представители) обязаны лично 

передать воспитанника в руки воспитателю группы и 

забирать ребенка лично.  

 Нельзя забирать ребенка из детского сада, не поставив в 

известность воспитателя группы, а также поручать это 

детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в 

нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении.  

 Родители (законные представители) обязаны забрать 

своего ребенка до 19.00. В случае неожиданной 

задержки, родитель (законный представитель) должен 

незамедлительно связаться с воспитателем группы.  

 Если родитель не может лично забрать ребенка из ДОО, 

то требуется заранее оповестить об этом администрацию 

ДОО и сообщить, кто будет забирать из числа тех лиц, на 

которых представлено личное заявление родителя 
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(законного представителя).  

Правила по организации режима дня и 

образовательной деятельности воспитанника: 

Основу режима ДОО составляет установленный 

распорядок занятий, прогулок, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, сна и 

бодрствования и самостоятельной деятельности 

воспитанников.  

 Режим ДОО скорректирован с учетом работы с 

контингентом воспитанников и их индивидуальных 

особенностей, климата и времени года в соответствии с 

действующим СанПиНом.  

Режим обязателен для соблюдения всеми участниками 

образовательной деятельности. При организации режима 

пребывания воспитанников в ДОО недопустимо 

использовать занятия в качестве преобладающей формы 

организации обучения.  

В течение дня предусмотрено сбалансированное 

чередование специально организованных занятий, 

нерегламентированной деятельности, свободного 

времени и отдыха детей. Не допускать напряженности, 

«поторапливания» детей во время питания, 

пробуждения, выполнения ими каких – либо заданий. 

Права воспитанников ДОО 

ДОО реализует право воспитанников на образование, 

гарантированное государством.  Воспитанники, 

посещающие ДОО, имеют право на: 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического, психологического насилия, от 

оскорбления личности;  

 охрану жизни и здоровья воспитанника; 

 свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

 предоставление условий для разностороннего развития 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей;  

 своевременное прохождение комплексного психолого-

педагогического обследования в целях выявления и 

ранней диагностики в развитии и (или) состояний 

декомпенсации особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении;  

 получение психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи в ДОО в соответствии с 

образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно - психического здоровья 

воспитанников; 

 перевод для получения дошкольного образования в 

форме семейного образования;  

 развитие творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, смотрах-конкурсах, 

олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных 
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мероприятиях; 

 поощрение за успехи в образовательной, творческой, 

спортивной деятельности; 

 бесплатное пользование необходимыми учебными 

пособиями, средствами обучения и воспитания, 

предусмотренными реализуемой в ДОО основной 

образовательной программой дошкольного образования;  

 пользование имеющимися в ДОО объектами культуры 

и спорта в установленном порядке;  

Дисциплина в ДОО поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников 

образовательных отношений 

Поощрение воспитанников ДОО за успехи в 

образовательной, спортивной, творческой деятельности 

проводится по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, 

благодарственных писем. 

Защита несовершеннолетних воспитанников ДОО: 

Спорные и конфликтные ситуации нужно решать только 

в отсутствии воспитанников. 

 В целях защиты прав воспитанников их родителей 

(законных представителей) самостоятельно или через 

своих представителей вправе:  

 направить в органы управления ДОО обращение о 

нарушении и (или) ущемлении прав свобод и 

социальных гарантий несовершеннолетних 

воспитанников; 

 использовать незапрещенные законодательством 

Российской Федерации иные способы защиты своих 

прав законных интересов. 

Меры социальной защиты 

В целях материальной поддержки воспитания и 

обучения воспитанников, посещающих ДОО, 

предоставляется компенсация родительской платы 

родителям (законным представителям) всех 

воспитанников. 

Несовершеннолетним воспитанникам, испытывающим 

трудности в освоении Программы, социальной 

адаптации и развития, оказывается педагогическая, 

психологическая помощь на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей) 

Проведение комплексного психолого –педагогического 

обследования воспитанников для своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей осуществляется психолого –педагогическим 

консилиумом по письменному согласию родителей 

(законных представителей) 

 Правила по сотрудничеству с родителями 

По вопросам, касающимся развития и воспитания 
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ребёнка, родители (законные представители) 

воспитанников могут обратиться за консультацией к 

педагогам и специалистам ДОО в специально отведённое 

на это время. 

Каждый родитель (законный представитель) имеет 

право:  

 быть избранным в родительский комитет группы;  

 повышать педагогическую культуру;  

 если возникли вопросы по организации 

образовательного процесса, пребывания ребенка в 

группе, следует обсудить с воспитателем группы, если 

не удовлетворен ответом, необходимо обратиться к 

старшему воспитателю, заведующему ДОО. 

 

Традиции  и ритуалы, 

особые нормы этикета в 

ДОО 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к 

другому, что унаследовано от предшествующих 

поколений. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично 

встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с 

ними. Выражает радость по поводу того, что они 

пришли. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей (проводится утренний круг).     

Выражает радость по поводу того, что все дети 

собрались вместе. Желает им весело и интересно 

провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения 

учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня 

все вместе кратко подводят итог прожитого дня 

(проводится вечерний круг). Обращает внимание на 

детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. Побуждая детей к 

дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем 

каждому ребенку предоставляется возможность сказать о 

себе что-либо хорошее.  

Традиция «Дружеские объятия», когда мы с ребятами 

встаём в круг и стараемся обнять друг друга, при этом 

мы произносим слова «Раз! Два! Три! Мы вместе!». Эта 

традиция является ещё одним источником внутренней 

силы и поддержки, проявлением единства. 

 «Сказка на сон». Каждый день подбираю сказочные 

истории или рассказы по возрасту детей, сажусь в 

спальне и читаю детям по несколько страничек в день 

перед сном. Слушание развивает внимание, успокаивает 

нервную систему и вселяет умиротворение в детские 

сердца. 

«Мой выходной» - в начале недели усаживаемся на 
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ковре в группе и делимся впечатлениями о том, как 

провели выходной день, рассказываем новости, 

необычные или смешные истории выходного дня. 

«Зарядка для всех» - в тёплое время года (с мая по 

сентябрь) мы приглашаем на нашу утреннюю 

гимнастику, которая проводится на улице, наших 

родителей, бабушек, дедушек и все вместе под весёлую 

музыку придумываем и выполняем гимнастические 

упражнения. Дети и взрослые получают массу 

положительных эмоций, заряд бодрости и удовольствие 

от совместной двигательно – игровой деятельности. 

«Чистая пятница» - обсуждаем с ребятами, как изменить 

нашу группу, сделать её красивой и чистой. После 

обсуждения распределяем (с помощью справедливого 

выбора) для каждого ребёнка объекты трудовой 

деятельности, которые нуждаются в наведении порядка, 

и принимаемся за дело. Дети проявляют радость от 

участия в общем деле группы, старание в наведении 

порядка и стремление к дальнейшему его поддержанию. 

     Еженедельные традиции: по понедельникам 

утренние часы проходят под девизом: «Утро радостных 

встреч». Воспитатель выражает радость по поводу 

встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные 

дни или о чем - то новом, интересном. Затем 

выслушивает всех детей, желающих поделиться своими 

впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и 

интересного ожидает детей на этой неделе. 

Ежемесячные традиции: «День именинника». Основная 

цель - формировать у детей чувства радости и 

положительные эмоции, музыкально - двигательную 

активность. Задачами педагога являются: сплочение 

детей в процессе совместной подготовки к празднику; 

развивать у детей эмоциональный отклик и желание при 

участии в совместных играх; создать условия для 

укрепления сотрудничества между детским садом и 

семьей в сфере воспитания дошкольников; создать у 

детей и родителей праздничное настроение.  

«Интерактивные выставки». В нашем детском саду 

работают творческие, веселые и неординарные педагоги, 

поэтому мы постоянно устраиваем тематические 

выставки. Выставки любят дети, а родители не только 

бывают на экскурсиях, но и активно участвуют в 

подготовке экспозиций. Посещают их наши 

воспитанники, члены семей воспитанников. 

       Праздники благотворно влияют на развитие 

психических процессов ребенка: памяти, внимания; 

создают прекрасную атмосферу для развития речи 
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ребенка, для закрепления знаний, полученных на 

различных занятиях; способствуют его нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:   

− явлениям нравственной жизни ребёнка: 

«именины» (ежемесячно дни рождения детей) 

− окружающей природе. 

Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

Формы проведения мероприятий: 

Концерт 

Квест 

Проект 

Образовательное событие 

Мастерилки 

Соревнования 

Выставка (перфоманс) 

Спектакль 

Викторина 

Фестиваль 

Ярмарка 

Чаепитие и т.д. 

Обязательным элементом является непосредственное 

участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с 

родителями, педагоги устраивают конкурсы для 

родителей, просят подготовить детско-родительские 

выступления, родители участвуют в детских заданиях на 

импровизацию. 

Важное и значимое для детей – создание и 

конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от 

детей и дети сами  с  помощью  воспитателя 

планировали и придумывали праздник — что там будет, 

во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать 

костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, 

делать  ли  пригласительные  билеты и т.д. При этом 

взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с 

детьми, не должен брать на себя руководящую роль — 

надо дать возможность детям проявить инициативу и 

помочь им реализовать задуманное. 

 

Особенности  РППС, отражающие образ и ценности ДОО, учитывающие 

социокультурный контекст, внешнюю социальную и культурную среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

Родина: Книга памяти «Герои – белгородцы Курской битвы». 

Патриотические уголки. Стенды по краеведению, о военных профессиях. 
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Государственные символы РФ. Фото первых лиц РФ и области. Папки-передвижки «День 

России», «День флага». Художественная литература с региональным компонентом. 

Народные костюмы, изделия народных промыслов (Борисовская керамика) 

Семья: Фотоколлажи «Семья». Выставки творческих работ «Семейное древо». 

Творческие совместные поделки. Уголки для родителей. Тематические экспозиции к 

праздничным датам о семье (День матери, День отца, День пожилого человека) Музей 

семьи. Альбомы «Семейные традиции» (для просмотра детьми) .Афиша куда пойти с 

ребенком в выходной, о поездках, экскурсиях, походах. Семейные альбомы, 

родословные, семейные гербы и др. 

Труд: Интерактивные ширмы «Профессии», альбом «Профессии наших родителей». 

Мастерские «Золотые руки» Уголки дежурства.  

Культура:  Визуализация правил поведения в ДОО. Народные костюмы, изделия 

народных промыслов, заготовки для творчества по народным промыслам.(Белогор и 

Белогорочка) Набор картинок «Правила поведения в библиотеке», «Правила поведения в 

театре» Полочка красоты (в группах).Мини-музеи в группах, холлах Эстетика группы. 

Красота комнатных растений. Эстетика интерьеров, штор в помещении. Психогигиена 

изображений. Центры театральной и музыкальной деятельности, ИЗО. Костюмерная. 

Фойе. Музыкальный зал.  

Познание: Центр познавательно-исследовательской деятельности. Макеты «Природные 

зоны и их обитатели». «Логика и математика», уголок шахмат и шашек и др. 

Здоровье: Уголки здоровья, правила поведения. О здоровом образе жизни (стенды, 

плакаты). Закаливание. Уголки безопасности. Площадка ПДД. Тематические уголки по 

ПДД. Тематические уголки о спорте, о проведении Олимпийских игр. Уголок уединения, 

Природа:  Макеты природных зон (пустыня, степь, тайга, тундра и другие). Таблицы 

культурных, лекарственных растений), приборы  для наблюдений за природными 

явлениями, живимыми и неживыми объектами, самостоятельному 

экспериментированию, наблюдению и другим способам деятельности для познания 

свойств объектов неживой природы (воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней и 

других), водных ресурсов (моря, океаны, озера, реки, водопады). Коллекции  камней и 

минералов, некоторых полезных ископаемых региона проживания (нефть, уголь, 

серебро, золото, алмазы и другие); Ветряные мельницы, водохранилища, солнечные 

батареи. Приспособления  для углубления представлений о характерных явлениях 

природы в разные сезоны года (изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и 

осадков в природе), изменениях в жизни животных, растений и человека, о влиянии 

деятельности человека на природу. 

 

                       Воспитывающая среда образовательной организации. 

Условия воспитывающей среды   Образовательные модели (проекты) 

осуществления условий 

Условия  для формирования эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе 

Модели личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога и ребенка-

дошкольника на основе позиций его 

участников: 

Субъект-объектная модель – 

взрослый находится по отношению к 

детям в позиции учителя, ставя перед 

ними определенные задачи и предлагая 

конкретные способы и действия их 
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разрешения. 

Объект-субъектная модель – 

взрослый создает окружающую 

развивающую среду, своеобразный 

предметный мир, в котором дети 

действуют свободно и самостоятельно. 

Субъект-субъектная модель – позиция 

равных партнеров, включенных в 

общую совместную деятельность. 

Роль педагога в создании 

ненасильственной развивающей 

педагогической среды совместно с 

семьями воспитанников. В работе с 

родителями просвещение и пропаганда 

личностно-ориентированной модели 

взаимодействия. 

Условия  для обретения ребёнком первичного 

опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями 

российского общества; 

Проекты по созданию мастерских: 

Юные кулинары 

Музыкальная гостиная 

Швейная мастерская 

Опытно-экспериментальная мастерская 

(вода, песок и др.) 

Мини-музеи 

Космическая шкатулка 

Картинная галерея 

Мастерская профессий  

 

Условия  для становления самостоятельности, 

инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и 

детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество 

Созданы условия, которые 

устанавливаются воспитателями в 

организационных «организующие 

моменты»,  

«тематические недели», 

«события» и праздники страны 

«реализация проектов»,  

«сезонные явления в природе»,  

«праздники», акции, конкурсы, 

выставки, концерты ДОУ 

«традиции» 

Юбилейные даты знаменитых людей 

(писатели,  поэты, космонавты, 

художники и т. д. ). 

 Предстоящие городские события 

мастер – классы,  практические дела 

А главное становления 

самостоятельности, 

инициативности и творческого 

взаимодействия, работа в рамках 

всех трех образовательных моделях: 
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учебно-административная, 

комплексно-тематичекая, средовая. 

1.Совместная деятельность педагога с 

ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции 

педагога: обучает ребёнка чему-то 

новому; (ЗУН).  

2. совместная деятельность ребёнка с 

педагогом, при которой ребёнок и 

педагог - равноправные партнеры; 

(поддержка)  

3. совместная деятельность группы 

детей под руководством педагога, 

который на правах участника 

деятельности на всех этапах её 

выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную 

деятельность группы детей;  

4.совместная деятельность детей со 

сверстниками без участия педагога, но 

по его заданию. Педагог в этой 

ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу группе 

детей, тем самым, актуализируя 

лидерские ресурсы самих детей;  

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Региональные и территориальные 

особенности социокультурного окружения 

МБДОУ  

      МБДОУ расположено в 

Борисовском районе Белгородской 

области в красивом поселке 

«Борисовка». В шаговой доступности 

заповедник «Белогорье». Участок «Лес 

на Ворскле». Такое соседство позволяет 

позволяет знакомить дошкольников с 

особенностями природы родного края. 

В заповеднике имеется музей природы 

и дендрарий. 

    В поселке имеется краеведческий 

музей, библиотеки, памятники.      

Воспитательно значимые проекты и 

программы, в которых уже участвует МБДОУ. 

  1. Проекты, конкурсы, фестивали, 

организованные в Борисовском районе 

и области 

  2. Взаимодействие с ОГИБДД ОМВД 

Борисовского района по вопросам 

детской дорожно-транспортной 

безопасности 

3. Реализация муниципального проекта  

«Первые шаги в мире профессий»  

(Формирование основ ранней 

профориентации  
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детей дошкольного возраста 

Борисовского района)» 

Ключевые элементы уклада МБДОУ в 

соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, 

накопленного опыта, достижений, следования 

традиции, ее уклада жизни 

1. Создание в МБДОУ вариативной 

воспитывающей среды, позволяющей 

воспитанникам развиваться в 

различных видах деятельности  

2. Ключевые элементы уклада МБДОУ 

характеризуются календарём 

Государственных праздников, 

комплексно-тематическим планом 

мероприятий, годовым планом работы, 

которые определяют проведение общих 

мероприятий и праздников.  

3. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ 

(далее ОП ДО) определена работа по 

ознакомлению воспитанников с 

Белгородской областью. 

4. Организовано единое с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников образовательное 

пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и 

решения конкретных воспитательных 

задач  

5. Процесс образования в МБДОУ 

строиться на содружестве с 

институтами культуры и социальными 

организациями, и родителями 

(законными представителями) 

воспитанников. 

6. Профессиональное развитие 

педагогов (новые формы работы с 

детьми, поддержка детской 

инициативы, разнообразные формы 

взаимодействия с родителями). 

Общие характеристики содержания и форм 

воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в МБДОУ; 

    Стержнем годового цикла 

воспитательной работы МБДОУ 

являются ключевые общесадовские 

мероприятия, через которые 

осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов.  

   Так же задачи воспитательной работы 

решаются в следующих формах работы:  
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организованная образовательная 

деятельность (ООД). ООД в рамках 

формируемой части ОП ДО по 

Белгородоведению проводятся согласно 

плану реализации парциальной 

программы «Здравствуй, мир 

Белогорья!» 

    Так же интеграция воспитательных 

задач проходит в ООД по всем 

образовательным областям, согласно 

модулям Программы  совместная 

деятельность педагогов с 

воспитанниками (игры, беседы, 

наблюдения и т.д.) в специально 

созданной РППС в уголках развития 

групп с решением воспитательных 

задач,  самостоятельная деятельность 

детей (художественная, двигательная, 

речевая, игровая, трудовая, 

исследовательская и др.), 

индивидуальная работа,  проектная 

деятельность определяется  годовым 

планом работы, рабочими 

образовательными программами групп.  

    Организация проектной 

деятельности может быть 

актуализирована планами социальных 

партнёров   включение в 

образовательный процесс МБДОУ 

экскурсий, виртуальных экскурсий, а 

так же других познавательно-

информационных мероприятий по 

предложению родителей (законных 

представителей) или социальных 

партнёров 

Наличие достижения выраженных эффектов 

воспитательной работы 

Мониторинг реализации ОП ДО  

МБДОУ показывает более 80% 

успешного освоения, включая 

воспитательные аспекты. 

Участие в конкурсах лучших практик, 

мониторингов . 

МБДОУ является неоднократным 

победителем конкурсов и активным 

участником социально значимых 

фестивалей и акций 

Особенности МБДОУ, связанные с работой с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

   В МБДОУ функционируют 3 группы 

комбинированной направленности, где 

воспитываются дети с нормой развития 

и  детей с ОВЗ (ТНР и ЗПР), 1 ребенок 

с инвалидностью и ОВЗ. 

    В штатном расписании выделены  
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должности: учитель-логопед, педагог-

психолог (по совмещению педагог-

дефектолог), социальный педагог. 

     Педагог-психолог осуществляет 

психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного и 

воспитательного процесса, подготовку 

к школе воспитанников 

подготовительных групп и 

консультирование родителей (законных 

представителей). 

 

Общности образовательной организации: педагог - дети, родители (законные 

представители) - ребёнок (дети), педагог - родители (законные представители). 

Направление Содержание  

Ценности  и цели 

профессионального 

сообщества, 

профессионально-

родительского 

сообщества и 

детско-взрослой 

общности 

Особенности  

организациивсех 

общностей и их 

роль в процессе 

воспитания детей 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ.  Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы воспитания. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

К профессиональным общностям в МБДОУ относятся: 

- Педагогический совет 

- Творческая группа 

- Психолого-педагогический консилиум 

- Методическое объединение педагогов 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных  

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять 

даже самые незначительные  

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми  

внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали 

опыт общения на основе  

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, 

учить проявлять чуткость  

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые 

помогают влиться в общество  

- сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость,  



125 

 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед 

группой за свое поведение. 

Профессионально-родительского сообщества 
включает сотрудников МБДОУ и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают  не   только  общие  ценности,     

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

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

В МБДОУ функционирует Консультационный центр, 

родительское собрание 

Детско-взрослые общности 
Детско-взрослая общность - объединение детей и взрослых 

(педагогов, родителей и представителей внеобразовательных 

сфер) проявляющие схожие потребности и интересы, в 

совместной деятельности и общении на основании единства 

реализуемых в жизни ценностей, культурных и социальных 

образцов жизни. Для формирования профессионально-

родительской общности, в детском саду проводятся родительские 

клубы, семинары, мастер-классы, советы родителей. В каждой 

группе разрабатывается перспективный план работы с 

родителями (законными представителями), исходя из возраста 

детей и потребностей родителей (законных представителей).  

Особенности  

обеспечения 

возможности 

разновозрастного 

взаимодействия 

детей 

Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух 

или нескольких детей разного возраста, способствующее 

обогащению их опыта, познанию себя и других, а также развитию 

инициативности детей, проявлению их творческого потенциала и 

овладению нормами взаимоотношений.  

Для того, чтобы способствовать позитивной социализации, 

мы создаем условия организации разновозрастного 

взаимодействия дошкольников через проектную деятельность, 

Клубные часы. В рамках проекта «Первые шаги в мире 

профессий» мы осуществляем разновозрастное взаимодействие 

дошкольников в различных видах деятельности экологического 

содержания, таких как: 

- трудовая деятельность; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

-продуктивная деятельность; 

- художественно-эстетическая деятельность  

- создание стенгазет 

- совместные экскурсии  
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

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 МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка». 

Примерный план взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Месяц Мероприятия Цели 

Сентябрь Родительское собрание: «Наука 

воспитания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар – практикум «Использование 

регионального электронного портфеля 

игровых и образовательных практик в 

семейном воспитании и образовании» 

 

 

Фотовыставка «Летние воспоминания 

нашей семьи» 

Семейная мастерская   «Изготовление 

нетрадиционного оборудования в 

спортивный уголок» 

 

«Дни добрых дел: помощь в создании 

предметно – развивающей среды в 

группе» 

 

 

Консультация «Ранняя профориентация 

дошкольников 

Педагогическое просвещение 

родителей. 

Привлечь родителей к 

воспитательно-образовательной 

деятельности, дать возможность 

семьям представить положительный 

опыт семейного воспитания. 

Выявить уровень 

заинтересованности родителей в 

воспитании и обучении детей, 

особенности детско-родительских 

отношений. 

Способствовать вовлечению 

родителей  в педагогический 

процесс, активизация их участия в 

жизнедеятельности дошкольников. 

На практике познакомить родителей 

с особенностями использования 

электронного портфеля 

 

 

Дать практические рекомендации по 

изготовлению нетрадиционного 

спортивного оборудования для 

спортивного уголка в детском саду и 

дома.Привлечь родителей к 

совместному творчеству с детьми. 

Приобщить родителей к 

созданию предметно – развивающей 

среды в группе. 

Педагогическое просвещение 

родителей. 

 

Октябрь Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания» 

 

Осенний праздник  для детей и 

родителей 

 

 

Круглый стол «Воспитание девочек и 

Педагогическое просвещение 

родителей в вопросах здоровья 

детей. 

 

Способствовать вовлечению 

родителей  в педагогический 

процесс, активизация их участия в 

жизнедеятельности дошкольников. 

Способствовать реализации в 
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мальчиков в современной семье» 

 

детском саду и дома единых методов 

воспитания детей с учетом их 

гендерных особенностей. 

 Распространять педагогических 

знаний среди   родителей. 

Способствовать сплочению 

родителей, детей и педагогов; 

объединить усилия для развития и 

воспитания детей. 

Ноябрь Коллаж ко Дню матери «Мама-главное 

слово» 

 

 

Консультация «Как провести выходной 

день с ребёнком?» 

Семинар – практикум «Семья глазами 

ребенка» 

 

Стендовая информация «Семейное 

чтение», «Роль художественной 

литературы в развитии речи детей». 

 

Выставка «Книги, которые мы читаем 

дома» 

Демонстрировать 

уважительное отношение детского 

сада к семейным ценностям. 

Воспитывать любовь к матери. 

Способствовать проведению 

полезного семейного досуга. 

Распространять 

педагогические знания среди 

родителей. 

Оказывать практическую помощь 

семье в вопросах воспитания детей. 

Педагогическое просвещение 

родителей. 

Способствовать вовлечению 

родителей  в педагогический 

процесс, активизация их участия в 

жизнедеятельности дошкольников. 

Декабрь Консультация «Безопасный Новый год» 

«Дни добрых дел» - изготовление 

совместно с детьми кормушек для птиц 

Мастер-класс «Развивающие игры В.В. 

Воскобовича» 

Новогодний утренник 

Семейная мастерская «Конкурс на 

лучшее украшение группы к Новому 

году» 

Профилактика детского травматизма 

 

Побуждать родителей к активному 

участию в воспитательно-

образовательной деятельности. 

Научить родителей изготавливать 

развивающие игры своими руками. 

 

Способствовать вовлечению 

родителей  в педагогический процесс. 

Побуждать родителей активно 

участвовать в жизни группы. 

Январь  Буклет «Рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей» 

Консультация «Зимние забавы. 

Активный отдых в семье».         

Семейная фотовыставка: «В здоровом 

теле, здоровый дух» 

 

 

 

 

 

 

 

Дать практические рекомендации по 

укреплению здоровья детей. 

Формировать у родителей 

представление о здоровом образе 

жизни, привить навыки осознанного 

выполнения правил 

здоровьесбережения и 

ответственного отношения, как к 

собственному здоровью, так и 

здоровью своих детей.  

Содействовать укреплению связей 

между родителями, детьми  и 

детским садом. 
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Семейный конкурс снежных построек 

на участке 

Развивать творческие способности и 

воображение взрослых и детей в 

процессе игрового общения. 

 

Февраль Родительское собрание: «Как вырастить 

маленького патриота» 

 

 

Анкетирование «Какова роль отца в 

семье?» 

Фотогазета «Мой папа смелый, 

ловкий!» 

Спортивный досуг «Вместе с папой, я 

герой» 

 

Повышать педагогическую культуру 

родителей по вопросам 

патриотического воспитания 

дошкольников. 

Выявить роль отца в семейном 

воспитании. 

Формировать понимание роли отца в 

воспитании ребенка. Формирование 

атмосферы общности интересов 

детей, родителей и коллектива сада. 

Март Выставка детских работ «Портрет моей 

мамы» 

 

Стенгазета  «Мамин помощник» 

Совместная проектная деятельность 

родителей «Детский огород» 

 

 

Родительская гостиная «Семейные 

традиции» 

 

 

Праздник, посвященный 8 марта 

Укреплять взаимодействие семьи и 

детского сада, воспитание любви и 

уважения детей к маме. 

Привлекать к совместной 

деятельности родителей и детей, 

побуждать родителей к создания 

предметно-развивающей среды в 

группе. 

Укреплять взаимодействие детского 

сада и семьи. Способствовать 

обмену положительным опытом 

семейного воспитания, традициями. 

 Показывать достижения детей в 

художественно-эстетической 

деятельности. Способствовать 

 вовлечению родителей  в 

педагогический процесс. 

Апрель Консультация для родителей «Как 

приобщить ребенка к искусству и 

культуре». 

Встречи с членами семей 

воспитанников разных профессий в 

формате «Гость группы» 

 

 

Семейная мастерская «Конкурс 

совместного детско-родительского 

творчества на тему «Космическая 

шкатулка» 

 

Природоохранная акция «Делаем дом 

для птиц своими руками». 

Тур выходного дня «Красота родного 

поселка» 

 

Содействовать созданию единого 

воспитательного пространства в 

семье и детском саду. 

Укреплять взаимодействие 

педагогов и родителей, 

распространять педагогические 

знания среди родителей. Ранняя 

профориентация дошкольников 

Продолжать внедрять в практику 

семейного воспитания форм и 

методов работы по творческому 

взаимодействию взрослого с 

ребенком. 

Привлечь родителей к изготовлению 

и развешиванию скворечников. 

Приобщение к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры с 
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целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура 

Май Итоговое родительское собрание по 

теме: «Вот и стали мы на год взрослее» 

с просмотром презентации 

 

Папка-передвижка «День Победы: что и 

как рассказать ребёнку 

 

Фотоквест. Совместная прогулка по 

местам воинской славы Боисовского 

района (Белгородской области) 

 

Беседы с родителями  «Дисциплина на 

улице – залог безопасности»  

 

«Дни добрых дел»: помощь родителей в 

подготовке участка и веранды к 

летнему сезону, высадка цветов на 

клумбы 

 

 

Педагогическая диагностика 

эффективности программы 

(анкетирование, наблюдение) 

Укреплять взаимодействие 

педагогов и родителей, 

распространять педагогические 

знания среди родителей. 

Просвещать родителей в вопросах 

воспитания, образования и развития 

детей. 

Продолжать работу по развитию 

сотрудничества между педагогами и 

родителями. Развивать чувство 

патриотизма 

Способствовать единым 

воспитательным воздействиям 

родителей и педагогов, 

направленных безопасное поведение 

детей 

Способствовать выполнению 

посильных «добрых дел»; 

воспитывать экологическую 

культуру. Приобщать дошкольников 

и родителей к коллективному 

социально-значимому труду. 

Качественный и количественный 

анализ результативности освоения 

программы по работе с родителями. 

В 

течение 

года 

Работа «Родительской почты» («Почты 

доверия») 

Участие в конкурсах различного уровня 

 

 

Социальное партнерство. 

Социальный 

партнер 

Краткое описание форм взаимодействия, 

обогащающих 

воспитательное пространство 

Точки 

взаимодействия 

Борисовский 

историко-

краеведческий 

музей 

Работа с данными социальными партнерами 

направлена на приобщение детей к истории 

Борисовкого района 

Тематические 

экскурсионные 

выходы 

ОГИБДД ОМВД по 

Борисовскому 

району 

 Работа с данными социальными партнерами 

направлена на формирование у детей 

осознанного безопасного поведения в 

экстремальных ситуациях, формирование 

знаний об оказании первой помощи. 

Тематические 

акции, 

занятия, 

конкурсы. 

Заповедник 

«Белогорье» участок 

«Лес на Ворскле» 

 Участие в мероприятиях способствует 

развитию экологического сознания,  

формированию основ экологической культуры 

детей дошкольного возраста. 

Экскурсии. 

Участие в 

проектах, 

конкурсах.  

Михайловская 

библиотека 

Разработан совместный план взаимодействия, 

в форме тематических экскурсионных 

выходов.     

Встречи. Акции 

Тематические 

экскурсионные 
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     Такие мероприятия позволяют 

воспитанникам знакомиться с библиотекой как 

местом социального взаимодействия, местом 

получения новых знаний о книгах, их авторах.  

      Данные мероприятия посещают как дети 

общеразвивающих групп, так и групп 

компенсирующей направленности. 

выходы. 

Борисовская 

пожарно-

спасательная часть 

Мероприятия позволяют формированию у 

детей осознанного и ответственного 

отношения к выполнению правил пожарной 

безопасности. 

 

Встречи 

Борисовская детско-

юношеская 

спортивная школа 

Взаимодействие в рамках спортивно-

оздоровительной работы. ДОУ база для 

кружковой деятельности «Веселый мяч» 

Соревнования. 

Спартакиады 

Центр культурного 

развития 

«Борисовский» 

 

Дом ремесел 

 

Октябрьский дом 

культуры 

 

Борисовский Дом 

творчества 

Создание условий для развития детского 

творчества. Приобщение дошкольников к миру 

искусства, народному творчеству, культурным 

традициям. 

Проведение 

совместных 

мероприятий, 

дней открытых 

дверей. 

Участие в 

проектах, 

конкурсах, 

мастер-классах, 

проектах 

ДОУ база для 

кружковой 

деятельности 

«Православный 

край», «ЛЕГО-

конструирование» 

                                   

Организационный раздел 
 

 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» 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 

Организации 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. 
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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 Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой Организации и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

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. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События 

Организации. 

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 Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование 

Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для 

обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в 

своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с 

каждым ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 
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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 Организация. 

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. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный 

№ 21240); 

- в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

№ 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный 

№ 43326): 

- "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 

№ 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 

2015 г., регистрационный № 38575);  

- "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный 

№ 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный № 46612); 

- «Учитель-дефектолог», «Учитель-логопед», утвержденном 

приказомМинистерства труда социальной защиты РФ от 13.03.2023 г. № 

136н(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14 апреля 2023 г. № 73027). 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

Должность Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовывать воспитательную деятельность с детьми с ТНР;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности;  

- контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности;  

- организует повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической компетентности в сфере воспитания;  

- разрабатывает необходимые для организации воспитательной 

деятельности локальные нормативные документы; 

 - анализирует возможности имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности;  

- контролирует наполнение сайта информацией о воспитательной 

деятельности 

Старший 

воспитатель 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;  

- организует привлечение специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и других);  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности;  

- анализирует и контролирует воспитательную деятельность;  

- способствует распространению передового опыта педагогов для 

других образовательных организаций;  

- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных проектов;  

- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

- координирует работу при проведении воспитательных мероприятий; 

- организует участие воспитанников в конкурсах различного уровня;  

- стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов; 

 - планирует воспитательную деятельность на учебный год;  

- регулирует воспитательную деятельность в детском саду;  

- организует воспитательную деятельность в ДОО с детьми с ТНР;  

- обеспечивает наполнение сайта информацией о воспитательной 

деятельности 

Педагог-психолог -оказывает психолого-педагогическую помощь воспитанникам с ТНР; 

-осуществляет социологические исследования воспитанников; 

организует и проводит различные виды воспитательной работы; 

- подготавливает предложения по поощрению воспитанников и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Учитель- логопед - обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа и 
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Воспитатель. 

Инструктор по 

ФК. 

Музыкальный 

руководитель 

физической культурой детей с ТНР;  

- формирует активную гражданскую позицию воспитанников с ТНР, 

способствует сохранению и приумножению нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранению традиций ДОО;  

- организует работу по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- способствует внедрению здорового образа жизни;  

- внедряет в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

- организует участие воспитанников с ТНР в мероприятиях 

различного уровня в рамках воспитательной деятельности. 

Младший 

воспитатель 

- совместно с воспитателем организует работу 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 МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка» 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 

разделяются всеми участниками образовательных отношений в МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка». 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда МБДОУ «Борисовский детский 

сад «Ягодка» 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 Организации 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка»  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. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

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. 
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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. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии 

с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии с ФГОС ДОРППС ДОО 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 

Организации, 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). 

РППС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 
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особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать 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; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный 

№ 21240); 

- в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

№ 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный 

№ 43326): 

- "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 

№ 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 

2015 г., регистрационный № 38575);  

- "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный 

№ 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный № 46612); 

- «Учитель-дефектолог», «Учитель-логопед», утвержденном 

приказомМинистерства труда социальной защиты РФ от 13.03.2023 г. № 

136н(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14 апреля 2023 г. № 73027). 

 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 

 

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. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия реализации ФАОП для 

обучающихся с ОВЗ должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися в установленных Стандартом результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия 

реализации Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоенияПрограммы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 

организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи:  

- к условиямразмещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию исодержанию, естественному и 

искусственному освещению помещений, отоплениюи вентиляции, 
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водоснабжению и канализации, организации питания,медицинскому 

обеспечению, приему детей в организации, 

осуществляющиеобразовательную деятельность, организации режима дня, 

организациифизического воспитания, личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников; 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с ТНР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

- мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь; 

- помещениям для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 

познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской активности с 

участием взрослых и других детей: 

- учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополнительная 

литература по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ, в т.ч. с ТНР: 

- комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ТНР. 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы 

 

№ 

п/

п 

Автор Название Место и год издания 

1 Крупенчук О.И.   «Логопедический массаж ложками» С-Пб.: Издательский 

Дом «Литера», 2014 г. 

2 Шипицына Л.М., 

Защиринская 

О.В., Воронова 

А.П., Нилова Т.А. 

«Азбука общения» С-Пб.: «Детство-

Пресс», 2010 г. 

3 Успенская Л.П., 

Успенский М.Б. 

«Учитесь говорить правильно» М.: Просвещение, 1993 

г. 

4 Максаков А.И. «Развитие правильной речи ребенка в 

семье» 

Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011 г. 

5 Галигузова Л.Н., 

Смирнова Е.О. 

«Ступени общения от года до  семи 

лет» 

М.: Просвещение, 1992 

г. 

6 Пожиленко Е. А. «Волшебный мир звуков и слов» Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2001 г. 

7 Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

«Знакомим дошкольников с 

литературой» 

М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

8 Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

 

«Развитие связной речи» М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2003 г. 

9 Тонков Е.В., 

Хроленко А.Т. 

«Парадоксы детской речи» Белгород: 

Белгородский гос.пед. 
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ун-т, 1995 г. 

10 Иванова Ю.В. «Дошкольный логопункт» М.: «Издательство 

ГНОМ, 2014 г. 

11 Коноваленко С.В., 

Кременецкая М.И. 

«Развитие психо-физиологической 

базы речи у детей дошкольного 

возраста с нарушениями в развитии» 

С-Пб.: ООО 

Издательство «Детство-

Пресс», 2012 г. 

12 Куликовская Т.А. «Логопедические скороговорки и 

считалки» 

М.: «Издательство 

ГНОМ, 2014 г. 

13 Махенова М.Д. «Подготовка к обучению грамоте» М.: ТЦ Сфера, 2007 г. 

14 Кузнецова Е.В., 

Тихонова И.А. 

«Коррекция и развитие речи детей 5-

6 лет» 

М.: ТЦ Сфера, 2007 г. 

15 Жукова Н.С., 

Мастюкова Е.М., 

Филичева Т.Б. 

«Логопедия» Екатеринбург: Из-во 

АРД ЛТД, 1998 г. 

 

16 Волкова Л.С. «Логопедия» М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2004 

г. 

17 Петрова Т.И., 

Петрова Е.С. 

«Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников». 

М.: Издательство 

«Школьная пресса». 

2004 г. 

18 Бородич А.М. Методика развития речи детей. Москва. 

«Просвещение»  

19 Гнинер В.А. «Логопедическая ритмика для 

дошкольников» 

Москва: Учпедгиз, 1958 

г. 

20 Карелина И.Б. «Логопедический массаж при 

различных речевых нарушениях» 

М.: Издательство Гном, 

2014 г. 

21 Степанова О.А. Журнал «Логопед» №5/2019, Издательство 

«ТЦ СФЕРА», 2019 Г. 

22 Степанова О.А. Журнал «Логопед» №8/2019, Издательство 

«ТЦ СФЕРА», 2019 Г. 

23 Степанова О.А. Журнал «Логопед» №1/2021, Издательство 

«ТЦ СФЕРА», 2021 Г. 

24 Степанова О.А. Журнал «Логопед» №3/2021, Издательство 

«ТЦ СФЕРА», 2021 Г. 

25 Степанова О.А. Журнал «Логопед» №4/2021, Издательство 

«ТЦ СФЕРА», 2021 Г. 

26 Степанова О.А. Журнал «Логопед» №5/2021, Издательство 

«ТЦ СФЕРА», 2021 Г. 

27 Степанова О.А. Журнал «Логопед» №6/2021, Издательство 

«ТЦ СФЕРА», 2021 Г. 

28 Степанова О.А. Журнал «Логопед» №7/2021, Издательство 

«ТЦ СФЕРА», 2021 Г. 

29 Степанова О.А. Журнал «Логопед» №9/2021, Издательство 

«ТЦ СФЕРА», 2021 Г. 

30 Степанова О.А. Журнал «Логопед» №10/2021, 

Издательство «ТЦ 

СФЕРА», 2021 Г. 

 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год 

издания 

1 О. Емельянова Логопедическое лото «Говори 2016 г. 
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правильно «С»; 

2 О. Емельянова Логопедическое лото «Говори 

правильно «Ш»; 

2015 г. 

3 О. Емельянова Логопедическое лото «Говори 

правильно «Л’»; 

2016 г. 

4 О. Емельянова Логопедическое лото «Говори 

правильно «Р»; 

2016 г. 

5 О. Емельянова Логопедическое лото «Говори 

правильно «Р’»; 

2016 г. 

6 В.В. Коноваленко Карточки-антонимы; 2010 г. 

7 В.В. Коноваленко Карточки-фрукты; 2013 г. 

8 В.В. Коноваленко; Карточки-овощи; 2012 г. 

9 Е.А. Азова, О.О. 

Чернова 

Домино логопедическое, звук «Ш»; ООО «ТЦ Сфера», 

2016 г. 

10 Е.А. Азова, О.О. 

Чернова 

Домино логопедическое, звук «Ж»; ООО «ТЦ Сфера», 

2016 г. 

11 Е.А. Азова, О.О. 

Чернова 

Домино логопедическое, звук «Л»; ООО «ТЦ Сфера», 

2015 г. 

12 С.Ю. Танцюра Домино логопедическое, звук «C»; ООО «ТЦ Сфера», 

2015 г. 

13 С.Ю. Танцюра Играем со звуками «З», «З’»; ООО «ТЦ Сфера», 

2015 г. 

14 С.Ю. Танцюра Играем со звуками «Ц»; ООО «ТЦ Сфера», 

2015 г. 

15 С.Ю. Танцюра Играем со звуками «Л», «Л’»; ООО «ТЦ Сфера», 

2016 г 

16 С.Ю. Танцюра Играем со словами «Один-много»; ООО «ТЦ Сфера», 

2016 г. 

17 В.В. Воскобович «Теремки Ларчик (комплект) 

(«Царство Попугавия») 

2010 г. 

18 В.В. Воскобович Коврограф Мини-Ларчик  

 

2010  

 

 

3.6. Режим и распорядок дня  

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 

самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-

21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

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

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

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

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

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

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

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными 
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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 гибкий, однако неизменными должны остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводятся 

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  соответствовуют 

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

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

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

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 

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

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания организован в соответствии с 12-ти часовым режимом пребывания 

детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. (завтрак, второй завтрак, обед, 

уплотненный полдник) 

 

 

 

3.6.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Режим дня в возрастных группах 

Режим дня в первой младшей группе  (от 1,5 до 3 лет) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность  7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30 

Игры, самостоятельная и двигательная деятельность 8:30 – 8:50 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность и другое) 

8.50-10.00 

(не более двух по 10 

мин с каждой 

подгруппой) 
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Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая деятельность, 

двигательная активность на прогулке 

9.50-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

подготовка к обеду 

11.40-12.00 

обед  12.00-12.20 

подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.20-15.40  

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Игры, самостоятельная и двигательная деятельность, 

Чтение художественной литературы 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность,  

двигательная активность на прогулке 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

18.00-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 

Норматив: дневной сон – 3 часа, прогулка – 3 часа, начало 

занятий  не ранее  8:00, занятия – 20 мин., двигательная 

активность – 1 час 

соответствует 

 

 

Режим дня во второй младшей группе 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

утренний круг 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Занятия в игровой форме по подгруппам, игровая деятельность 8.50-10.10 

(2 занятия по 10 

мин. С перерывами 

не менее 10 мин) 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

двигательная активность)  

10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.30 
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Постепенный подъем, воздушные, профилактические 

физкультурно – оздоровительные процедуры 

15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник  15.45-16.05 

Игры, самостоятельная и двигательная деятельность, вечерний 

круг, конструирование из разного материала 

16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

двигательная активность) 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность и 

двигательная активность, игры, уход детей домой   

18.00 -19.00 

Теплый период 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, занятия в игровой форме по подгруппам 

8.50-11.50 

Норматив: дневной сон – 3 часа, прогулка – 3 часа, начало 

занятий  не ранее  8:00, занятия – 30 мин., двигательная 

активность – 1 час 

соответствует 

 

Режим дня в средней группе 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

 (10 мин.), утренний круг, подготовка к завтраку, дежурство, 

завтрак 

7.00-8.50 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 

8.50-10.35 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

двигательная активность)  

10.35-11.55 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы  

11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, профилактические 

физкультурно – оздоровительные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Игры, самостоятельная и двигательная деятельность, 

конструирование из разного материала 

15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

двигательная активность) 

17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

уход детей домой   

18.30 -19.00 

Теплый период 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

8.50-11.55 

Норматив: дневной сон – 2,5 часа, прогулка – 3 часа, начало 

занятий  не ранее  8:00, занятия – 40 мин., двигательная 

активность – 1 час 

соответствует 
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 Режим дня в старшей группе 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика  

(10 мин.), утренний круг 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.30-8.50 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 

8.50-10.10 

(2 занятия) 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

двигательная деятельность)  

10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, профилактические 

физкультурно – оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 

15.50-16.50 

(1 занятие) 

Вечерний круг 16.50-17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

двигательная деятельность) 

17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и двигательная 

деятельность, игры, уход детей домой   

18.30 -19.00 

Теплый период 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

8.50-12.20 

Норматив: дневной сон – 2,5 часа, прогулка – 3 часа, начало 

занятий  не ранее  8:00, занятия – 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после дневного сна, двигательная 

активность – 1 час 

соответствует 

 

 Режим дня в подготовительной к школе группе 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика (10 мин.), 

утренний круг 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.30-8.50 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 

8.50-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

двигательная активность)  

10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность 

12.00-12.25 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.25-12.45 
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Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон  12.45-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, профилактические физкультурно 

– оздоровительные процедуры 

15.15-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

двигательная активность) 

16.40-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, уход 

детей домой   

18.30 -19.00 

Теплый период  

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение 

с прогулки 

8.50-12.00 

Норматив: дневной сон – 2,5 часа, прогулка – 3 часа, начало занятий  

не ранее  8:00, занятия – 90 мин., двигательная активность – 1 час 

соответствует 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста  

Февраль: 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

12 июля: День Прохоровского поля – Третьего ратного поля России 
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30 июля: Основание п. Борисовка 

Август: 

7 августа: День освобождения п. Борисовка от немецко-фашистских захватчиков 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России; 

14 октября: День флага Белгородской области. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

№ 

п/п 

Тема периода 

(две недели) 

Общие образовательные и воспитательные задачи 

1 «Мой 

любимый 

детский сад» 

 

сентябрь 

- развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. ; 

- продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде. Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды; 

- привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения; формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение; 

- формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами 

и др.).  
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2 «Все работы 

хороши» 

 

 сентябрь 

- продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы; 

- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда; - 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь; 

- закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки; 

- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных; 

- формировать навыки учебной деятельности; 

- прививать детям интерес к труду в природе; 

- расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка);  

- развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы; 

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом; 

- через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей. Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека 

труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности; 

- расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

3 «Мы 

путешествуем. 

Транспорт» 

 

октябрь 

- расширять представления детей о способах путешествия; 

- знакомить с особенностями животного и растительного мира 

других стран, бытом и фольклором разных народов; 

- воспитывать доброжелательное отношение к людям других 

национальностей; 

- дать детям представление о разнообразном грузовоми 

пассажирском транспорте; 

- закреплять знания о составных частях машины; 

- воспитывать вежливое, культурное поведение; 

- систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными; 

- подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения; 
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- воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте; 

- развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности; 

- формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности; 

- знакомить с народными традициями и обычаями; 

- расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России; 

- продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками; 

- расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

4 «Дары осени» 

 

октябрь 

- расширять знания детей об осени; 

- продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями; 

- формировать обобщенные представления о 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- расширять представления детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства; 

- развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации; 

- расширять знания о творческих профессиях; 

- закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 

почве); 

- показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают; 

- привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 

астры) в горшки; 

- учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 

листья) для изготовления поделок. 

5 

 

 

 

«Предметы и 

материалы»  

 

ноябрь 

- продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире; 

- формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об 

объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице; 

- побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной; 

- расширять представления детей об истории создания 

предметов; 

- вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы; 

- формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли; 

- углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 
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Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого 

человека; 

- побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и 

т. д.). 

6 «Я в мире 

людей» 

 

ноябрь 

- развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям); 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем; 

- закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу; 

- расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны); 

- рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей; 

- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий; 

- формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами 

и др.).  

7 «Наши 

пернатые 

друзья» 

 

декабрь 

- расширять представления детей о многообразии птиц; 

- формирование представлений о жизни птиц в зимний период; 

- формирование желания наблюдать за птицами, прилетающими 

на участок, и подкармливать их; 

- учить различать и называть птиц по внешним признакам; 

- формировать желание помогать птицам в зимний период. 

8 «Красавица 

зима» 

 

декабрь 

- продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта; 

- расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой; 

- формировать первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом; 

- продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики; 

- формировать представления об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли; 

- обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.); 

- обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что 

это корм для птиц; 

- учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 
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рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше 

делать постройки); 

- учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки); 

- рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году 

9 «Новогодний 

хоровод» 

 

январь 

- привлекать детей к активному и разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности; 

- знакомить с основами праздничной культуры; 

- формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке.; 

- поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками; 

- продолжать знакомить с традициями празднования Нового года 

в различных странах 

10 «Моя семья» 

 

январь 

- расширение представлений детей о своей семье; 

- формирование первоначальных представлений о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа, и т. д.).; 

- расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны); 

- формировать ценностные представления о семье, семейных 

традициях, обязанностях, родственных связях; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим (к 

родным и близким); 

- упражнять детей в проявлении сострадания, заботливости, 

внимательности к родным и близким, друзьям и сверстникам, к 

тем, кто о них заботится; 

- учить детей принимать участие в обсуждении программ, 

семейных праздников, некоторых проблем семьи и детского сада; 

- закрепление знания домашнего адреса и телефона, имён и 

отчеств родителей, их профессий; 

- расширение знаний детей о самих себе, о своей семье, о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд 
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«Будь здоров!» 

 

 

февраль 

 

 

- расширение представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни; 

- воспитание стремления вести здоровый образ жизни; 

- формирование положительной самооценки. ; 

- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой; 

- закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить; 

- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе; 
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- расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим); 

- пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье, 

заниматься физкультурой и спортом; 

- популяризировать зимние виды спорта среди детей и 

родителей; 

- закрепить знания детей о зимних развлечениях и забавах, 

вызвать у ребят положительные эмоции; 

- формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.; 

- формировать представления об активном отдыхе.; 

- расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур.; 

- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

12 «Папы разные 

важны» 

 

февраль 

- расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы.; 

- воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине; 

- знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой; 

- расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины; 

- воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

«Женский 

праздник» 

 

март 

- организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке; 

- воспитывать уважение к воспитателям; 

- расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам; 

- привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям; 

- воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, формировать потребность радовать близких добрыми 

делами. 

14 «Эти 

удивительные 

животные» 

 

март 

- расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих 

и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы; 

- дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде; 

- расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 
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пресмыкающихся; 

- расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях); 

- знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.); 

- учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.); 

- учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают); 

- формировать представления о животных, об особенностях 

внешнего вида; 

- развивать умение сравнивать, выделять существенные 

признаки, понимать простейшие причинно-следственные связи; 

- воспитывать гуманное отношение к животным, чувство 

ответственности за охрану животного мира на Земле. 

15 «Здравствуй, 

весна!» 

 

апрель 

- формировать у детей обобщенные представления о весне как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе; 

- расширять знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе; 

- расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи); 

- познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он 

находится — в тени или на солнце); 

- наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники; 

- учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования; 

- знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки 

— к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето 

будет жаркое» и т. п. 

16 «Человек и 

природа. 

Космос» 

 

апрель 

- расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса; 

- конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами); 

- продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды; 

- расширять представления о лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.); 

- развивать интерес к родному краю; 

- воспитывать уважение к труду сельских жителей 
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(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.); 

- учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года; 

- формировать основы экологической культуры; 

- продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

- знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее; 

- закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности; 

- учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Подвести детей к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека; 

- закреплять умение правильно вести себя в природе; 

- оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы; 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных 

рас.; 

- формированию познавательного интереса к различным 

космическим объектам; 

- подвести детей к пониманию роли человека в открытии и 

познании космоса; 

- расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

- углублять знания о Российской армии.  

17 «Мир книг» 

 

май 

- продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками; 

- воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем; 

- развивать у детей чувство юмора; 

- обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову; 

- продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).; 

- помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением; 

- продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 
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18 «Мой дом, моя 

Родина». 

 

май 

- расширять представления детей о родном крае; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции; 

- воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине; 

- расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне.; 

- знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: 

от былинных богатырей до героев Великой Отечественной 

войны; 

- расширять представления о родном крае; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети; 

- углублять и уточнять представления о Родине — России; 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения.; 

- закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. На основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине; 

- углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям.Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. 

19 «Азбука 

безопасности. 

Скоро лето» 

 

июнь 

- организовывать все виды детской деятельности вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс; 

- уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе летом.; 

- продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД; 

- воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте; 

- развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности; 

- формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности; 

- закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами; 

- закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 
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катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

- подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности; 

- формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился»; 

- формировать умение обращаться за помощью к взрослым.; 

- расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03».; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон.  

20  

1-2 неделя 

июня  

3-4 неделя 

июня  

1-2 неделя 

июля  

3-4 неделя 

июля 

1-2 неделя 

августа 3-4 

неделя августа 

Темы на летний период 

 «Здравствуй лето!» 

 

«Мир творческих затей» 

 

 «Безопасность и здоровье» 

 

«Мы друзья природы» 

 

 «В мире сказок» 

 

«Спорт – это здорово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи 

всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  
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Тяжелые нарушения речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 

грамматики.  

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 2 месяцев до 8 лет в зависимости от времени 

зачисления ребенка в группу.   

 

2. Основные подходы к формированию программы 

 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка» (далее Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями 

и дополнениями от 21 января 2019 г. №31, от 8 ноября 2022г. №955 и федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования, утв. приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации России от 24.11.2022 г. № 1022. 

Программа определяет содержание и организацию адаптированной 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

 

3. Используемые программы 

 

- Федеральная адаптированная программа дошкольного образования, утв. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации России от 24.11.2022 г. № 

1022. 

- «Здравствуй, мир Белогорья!»: парциальная программа по познавательному 

развитию для детей дошкольного возраста / А.А. Бучек, Л.В. Серых, Г. А.Махова, Е. А. 

Мережко, Ю. Н. Наседкина, А.Т. Шутова, О.В. Репринцева, О.В.Пастюк. 

- Парциальная программа по информатике «Алгоритмика» для детей старшего 

дошкольного возраста (6–7 лет). 

 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 
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 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

Формы работы: 

Задачи по взаимодействию с семьей Форма работы с родителями 

Изучение семей детей, изучение семейного 

опыта воспитания и обучения детей 

Индивидуальные формы работы: беседы, 

Наглядно-информационные формы работы 

информационно-просветительская 

(наглядная информация, наглядные 

консультации) 

информационно-аналитическая (опросы, 

анкетирование) 

Привлечение родителей к активному 

участию в жизни группы 

Совместные мероприятия  педагогов, 

родителей и детей: семейные досуги, 

праздники,  привлечение родителей к 

образовательной деятельности – открытые 

занятия, викторины, проектная 

деятельность, совместное творчество. 

Просвещение родителей в области 

педагогики и детской психологии 

Совместные мероприятия педагогов и 

родителей: тренинги, круглые столы, 

консультации, родительские собрания, коуч-

сессии, взаимодействие в рамках КЦ ДОУ  

 

 

Приложение №1  

            Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

№ 

п/п 

Тема периода 

(две недели) 

Общие образовательные и воспитательные задачи 

1 «Мой 

любимый 

детский сад» 

 

сентябрь 

- развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. ; 

- продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде. Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды; 

- привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения; формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение; 

- формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами 

и др.).  
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2 «Все работы 

хороши» 

 

 сентябрь 

- продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы; 

- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда; - 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь; 

- закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки; 

- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных; 

- формировать навыки учебной деятельности; 

- прививать детям интерес к труду в природе; 

- расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка);  

- развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы; 

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом; 

- через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей. Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека 

труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности; 

- расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

3 «Мы 

путешествуем. 

Транспорт» 

 

октябрь 

- расширять представления детей о способах путешествия; 

- знакомить с особенностями животного и растительного мира 

других стран, бытом и фольклором разных народов; 

- воспитывать доброжелательное отношение к людям других 

национальностей; 

- дать детям представление о разнообразном грузовоми 

пассажирском транспорте; 

- закреплять знания о составных частях машины; 

- воспитывать вежливое, культурное поведение; 

- систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными; 

- подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения; 
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- воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте; 

- развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности; 

- формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности; 

- знакомить с народными традициями и обычаями; 

- расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России; 

- продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками; 

- расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

4 «Дары осени» 

 

октябрь 

- расширять знания детей об осени; 

- продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями; 

- формировать обобщенные представления о 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- расширять представления детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства; 

- развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации; 

- расширять знания о творческих профессиях; 

- закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 

почве); 

- показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают; 

- привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 

астры) в горшки; 

- учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 

листья) для изготовления поделок. 

5 

 

 

 

«Предметы и 

материалы»  

 

ноябрь 

- продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире; 

- формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об 

объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице; 

- побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной; 

- расширять представления детей об истории создания 

предметов; 

- вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы; 

- формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли; 

- углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 
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Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого 

человека; 

- побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и 

т. д.). 

6 «Я в мире 

людей» 

 

ноябрь 

- развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям); 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем; 

- закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу; 

- расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны); 

- рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей; 

- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий; 

- формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами 

и др.).  

7 «Наши 

пернатые 

друзья» 

 

декабрь 

- расширять представления детей о многообразии птиц; 

- формирование представлений о жизни птиц в зимний период; 

- формирование желания наблюдать за птицами, прилетающими 

на участок, и подкармливать их; 

- учить различать и называть птиц по внешним признакам; 

- формировать желание помогать птицам в зимний период. 

8 «Красавица 

зима» 

 

декабрь 

- продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта; 

- расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой; 

- формировать первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом; 

- продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики; 

- формировать представления об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли; 

- обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.); 

- обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что 

это корм для птиц; 

- учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 
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рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше 

делать постройки); 

- учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки); 

- рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году 

9 «Новогодний 

хоровод» 

 

январь 

- привлекать детей к активному и разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности; 

- знакомить с основами праздничной культуры; 

- формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке.; 

- поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками; 

- продолжать знакомить с традициями празднования Нового года 

в различных странах 

10 «Моя семья» 

 

январь 

- расширение представлений детей о своей семье; 

- формирование первоначальных представлений о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа, и т. д.).; 

- расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны); 

- формировать ценностные представления о семье, семейных 

традициях, обязанностях, родственных связях; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим (к 

родным и близким); 

- упражнять детей в проявлении сострадания, заботливости, 

внимательности к родным и близким, друзьям и сверстникам, к 

тем, кто о них заботится; 

- учить детей принимать участие в обсуждении программ, 

семейных праздников, некоторых проблем семьи и детского сада; 

- закрепление знания домашнего адреса и телефона, имён и 

отчеств родителей, их профессий; 

- расширение знаний детей о самих себе, о своей семье, о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд 
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«Будь здоров!» 

 

 

февраль 

 

 

- расширение представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни; 

- воспитание стремления вести здоровый образ жизни; 

- формирование положительной самооценки. ; 

- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой; 

- закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить; 

- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе; 
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- расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим); 

- пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье, 

заниматься физкультурой и спортом; 

- популяризировать зимние виды спорта среди детей и 

родителей; 

- закрепить знания детей о зимних развлечениях и забавах, 

вызвать у ребят положительные эмоции; 

- формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.; 

- формировать представления об активном отдыхе.; 

- расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур.; 

- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

12 «Папы разные 

важны» 

 

февраль 

- расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы.; 

- воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине; 

- знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой; 

- расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины; 

- воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 
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«Женский 

праздник» 

 

март 

- организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке; 

- воспитывать уважение к воспитателям; 

- расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам; 

- привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям; 

- воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, формировать потребность радовать близких добрыми 

делами. 

14 «Эти 

удивительные 

животные» 

 

март 

- расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих 

и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы; 

- дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде; 

- расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 
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пресмыкающихся; 

- расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях); 

- знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.); 

- учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.); 

- учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают); 

- формировать представления о животных, об особенностях 

внешнего вида; 

- развивать умение сравнивать, выделять существенные 

признаки, понимать простейшие причинно-следственные связи; 

- воспитывать гуманное отношение к животным, чувство 

ответственности за охрану животного мира на Земле. 

15 «Здравствуй, 

весна!» 

 

апрель 

- формировать у детей обобщенные представления о весне как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе; 

- расширять знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе; 

- расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи); 

- познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он 

находится — в тени или на солнце); 

- наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники; 

- учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования; 

- знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки 

— к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето 

будет жаркое» и т. п. 

16 «Человек и 

природа. 

Космос» 

 

апрель 

- расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса; 

- конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами); 

- продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды; 

- расширять представления о лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.); 

- развивать интерес к родному краю; 

- воспитывать уважение к труду сельских жителей 
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(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.); 

- учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года; 

- формировать основы экологической культуры; 

- продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

- знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее; 

- закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности; 

- учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Подвести детей к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека; 

- закреплять умение правильно вести себя в природе; 

- оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы; 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных 

рас.; 

- формированию познавательного интереса к различным 

космическим объектам; 

- подвести детей к пониманию роли человека в открытии и 

познании космоса; 

- расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

- углублять знания о Российской армии.  

17 «Мир книг» 

 

май 

- продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками; 

- воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем; 

- развивать у детей чувство юмора; 

- обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову; 

- продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).; 

- помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением; 

- продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 
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18 «Мой дом, моя 

Родина». 

 

май 

- расширять представления детей о родном крае; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции; 

- воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине; 

- расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне.; 

- знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: 

от былинных богатырей до героев Великой Отечественной 

войны; 

- расширять представления о родном крае; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети; 

- углублять и уточнять представления о Родине — России; 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения.; 

- закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. На основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине; 

- углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям.Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. 

19 «Азбука 

безопасности. 

Скоро лето» 

 

июнь 

- организовывать все виды детской деятельности вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс; 

- уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе летом.; 

- продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД; 

- воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте; 

- развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности; 

- формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности; 

- закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами; 

- закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 
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катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

- подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности; 

- формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился»; 

- формировать умение обращаться за помощью к взрослым.; 

- расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03».; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон.  

20  

1-2 неделя 

июня  

3-4 неделя 

июня  

1-2 неделя 

июля  

3-4 неделя 

июля 

1-2 неделя 

августа 3-4 

неделя августа 

Темы на летний период 

 «Здравствуй лето!» 

 

«Мир творческих затей» 

 

 «Безопасность и здоровье» 

 

«Мы друзья природы» 

 

 «В мире сказок» 

 

«Спорт – это здорово» 

  

 

Приложение №2 

  

Учебно-методический комплект реализации Программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Петрова 

В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. 
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Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Очень важные профессии». 

А.Д Шатова «Тропинка в экономику»: программа методические рекомендации, 

конспекты занятий с детьми 5- 7 лет 

 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

«Светофор». Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного движения. 

Т.И.Данилова. 

 

Наглядно -дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Здравствуй, мир Белогорья!»:  парциальная  программа по познавательному 

развитию для  детей дошкольного возраста  /  А.А. Бучек, Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. 

Мережко, Ю. Н. Наседкина, А.Т. Шутова, О.В. Репринцева, О.В. Пастюк 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошколь¬ников. 

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

дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познаватель¬ных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

(готовится к печати). 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

 

Наглядно -дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
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Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением; Средняя 

группа (4-5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; 

«Спецтранспорт»; «Строительные машины». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»-, «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

ПомораеваИ.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

ПомораеваИ.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

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

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Рабочие тетради 



170 

 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Математика для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисов а, Юрий Дорожи н. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-

4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-

5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-

6 лет). 

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

школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2-

3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; 

«Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; «Морские 

обитатели»; «Кто всю зиму спит»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые 

цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные —домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии 

и амфибии»; «Собаки—друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Здравствуй, мир Белогорья!»:  парциальная  программа по познавательному 

развитию для  детей дошкольного возраста  /  А.А. Бучек, Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. 

Мережко, Ю. Н. Наседкина, А.Т. Шутова, О.В. Репринцева, О.В. Пастюк 
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Парциальная программа по информатике «Алгоритмика» для детей старшего 

дошкольного возраста (6–7 лет) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к печати). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один —много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал.  
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Ге р б о в а В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет (готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет (гото¬вится к печати). 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Соломенникова О. А. 

Ознакомление детей с народным искусством. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты 

эстрадно-симфонического оркестра». 

Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 
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Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) 

(готовится к печати). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения 

до трех лет. 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 

лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Тешгюк. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 
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Художественное творчество и конструирование. Автор Л. В. Куцакова 

Методические пособия 

Художественное творчество и конструирование: 3-4 года.  

Художественное творчество и конструирование: 4-5 лет.  

Художественное творчество и конструирование: 5-6 лет.  

Художественное творчество и конструирование: 6-7 лет. 

 

Юный эколог. 

Автор С. Н. Николаева 

Методические пособия 

 

Программа «Юный эколог»: 3-7 лет.  

Система работы в младшей группе: 3-4 года.  

Система работы в средней группе: 4-5 лет.  

Система работы в старшей группе: 5-6 лет.  

Система работы в подготовительной группе: 6-7 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем пилят деревья»; «Зачем люди ходят в 

лес»; «Как лесник заботится о лесе»; «Кому нужны деревья»; «Лес — многоэтажный 

дом»; «Пищевые цепочки»; «Этого не следует делать в лесу». 

 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Серия «Школа Семи Гномов» 

 

Первый год 

Прибаутки для малютки.  Цветные картинки.  Мои любимые игрушки.  Что как 

звучит? Кто что делает? Моя первая книжка 

 

Второй год 

Это чей голос? Большой, маленький Пластилиновый снежок Веселый, грустный 

Мой дом 

В деревне и на даче.  Рисуем пальчиками.  Прогулки по городу.  Форма, цвет.  Чей 

это хвостик? Мой первый словарик.  Кто это, что это? 

Третий год 

Один, много 

Какие бывают профессии.  Кто где живет? Цвет, форма 

Пластилиновые картинки. Времена года.  На лесной полянке. Рисуем пальчиками. 

Домашние питомцы. Азбука для малышей. Умная вырезалочка. Что такое хорошо? 

 

Четвертый год 

Счет, форма, величина Логика, мышление Прописи для малышей. Время, 

пространство.  Уроки грамоты.  Какие бывают машины? Какие бывают профессии Я не 

буду жадным Я считаю до пяти Развитие речи.  Я изучаю природу.  Что лежит в лукошке? 

Котик-коток.  А это какого цвета? Квадратик и кружок.  Сложи картинку.  День и ночь.  

Веселый хоровод. 

 

Пятый год 

Счет, форма, величина Логика, мышление Прописи для малышей. Время, 

пространство. Уроки грамоты.  Что из чего? Расписная игрушка.  Быстрее, выше, сильнее.  

Куда ушли динозавры.  Развитие речи.  Кто самый, самый? Малышам о звездах и 

планетах. 
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Шестой год 

Счет, форма, величина Логика, мышление. Дошкольные прописи.  Время, 

пространство.  Уроки грамоты.  Защитники Отечества.  Московский Кремль.  Как перейти 

дорогу.  Я вырасту здоровым.  Развитие речи.  Тайны природы.  География для малышей. 

 

Седьмой год 

Счет, форма, величина Логика, мышление Дошкольные прописи Время, 

пространство.  Уроки грамоты.  Уроки этики.  Как жили наши предки.  Народы мира.  Где 

живут предлоги.  Чтение с увлечением.  Экология для малышей. Тесты для подготовки к 

школе 

 

Инклюзивная педагогика. Коррекционно-развивающая работа 

- Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарина А.П., Соколова Н.Д. «Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью».  

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи детей». - Издательство «Просвещение», 2008. – 271 с.   

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико - фонематического недоразвития у детей», М.: 1993.  

- Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б., Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный 

возраст): Программно-методическое пособие, М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000.-296 с. 

- Сиротюк А.С. Воспитание ребенка в инклюзивной среде.  

Методика, диагностика. М.: ТЦ Сфера, 2014. - 128с.  

- Крюкова С.В., Донскова Н.И. «Удивляюсь, злюсь, боюсь…» Программа 

эмоционального развития детей дошкольного возраста 4 – 6 лет;  

- Куражева Н.Ю. «Цветик – семицветик». Программа психолого – педагогических 

занятий для дошкольников 3 – 7 лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

СПб.: Речь, 2014. – 208 с.;  

- Нищева Н.В., Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет); 

 

 


